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Б. В. И л ь и н .

О Броуновсном движении *).
Б. В. И л ь и н а.

1. Что такое Броуновское движение?

Если взять кусочек желтой краски, упо¬требляемой художниками, гуммигута (gummи¬gut), истолочь его в порошок, всыпать в
стакан с водой, тщательно перемешать,
то получим мутную жидкость ярко желтаго
цвета.

Жидкость эта на глаз представляется

строго однородной, но если каплю ея раз¬сматривать в микроскоп, то мы увидим,
что она состоит из мелких твердых

кусочков, крупинок или зернышек взятой
краски, которыя взвешены в водной среде.
Таких жидкостей, на глаз однородных,

а под микроскопом содержащих взве¬шенныя частицы, известен целый ряд и
оне носят общее название эмульсий.
При разсматривании капли эмульсии в

микроскопе каждому наблюдателю бросается
в глаза, что зерна эмульсии не находятся

в покое, а совершают необычайно энер¬гичныя, прыгающия движения. Получается
впечатление, как будто бы каждая частица

попала в толпу невидимых существ, ярост¬но толкающих ее во все стороны.

Эти сложные безпорядочные зигзагообраз¬ные прыжки зерен эмульсии впервые опи¬сал в 1827 г. английский ботаник Броун,
по имени котораго они и были названы
Броуновским движением.
Пестрая картина Броуновских движений

массы зернышек эмульсии, открывающаяся
глазам наблюдателя, особенно красивая,
ёсли пользоваться затемнением поля зрения
микроскопа, когда на темном фоне ярко
блистают светлыя точки—зерна эмульсии,

не привлекла сначала к себе внимания фи¬зиков.
Движения эти обясняли совокупностью

побочных случайных причин, при устра¬нении которых зернышки должны были бы
упасть на дно сосуда. Броуновское движение,

говорили физики, аналогично движению лег¬ких пылинок, которое мы наблюдаем в
пыльном воздухе, если его прорезает

световой луч. Подобныя же двизиения, со¬вершают, если замутить воду, те кусочки
земли, песку, которые в ней взвешены.

•) Элементарное изложение доклада, прочитаннаго
на Xиии сезде Русских Естествоиспытателёй и
Врачей в г. Тифлисе, июнь 1913 года.

Разница только в том, что зерна эмульсии,
благодаря своим малым размерам, гораздо
более удобоподвижны, так что достаточно

существования самых незначительных не¬равномерностей в нагревании водной среды,
достаточно самых незначительных проис¬текающих отсюда водных течений внутри
эмульсии, чтобы они вызвали движения ча¬стиц ея.

Но дальнейшия наблюдения стали вызывать

все больше и больше сомнений в пра¬вильности такого обяснения. Если подогре¬вать эмульсию в каком-нибудь определен¬ном месте, то, действительно, возникающия
конвентивныя течения жидкости увлекают

с собою зерна эмульсии, которыя, не меняя

своего прежняго безпорядочнаго движения,

как бы уносятся потоком. в определен¬ном направлении. Но это движение рпзко

отличается от Броуновскаго. Оно облада¬еть сразу бросающейся в глаза направлен¬ностью—все зерна увлекаются возникаю¬щим течением в одном, общем длн
всех направлении. Совсем не таково Броу¬новское движение. Характерным свойством
его является полная безпорядочност, йе¬зависимость движения каждаго зерна от
движения остальных. Тогда как первое
движение, движение от конвенции, зависит

от чисто внешних условий (времени, на¬гревания), Броуновское движение обладает
несомненным постоянством, неизменно¬стью во времени. Если поместить каплю
эмульсии на предметное стекло, покрыть

покрывным, обмазать края канадским баль¬замом, и изолировать устроенную, таким
образом, ячейку от внешняго влияния (см.

рис. 1), то такая капля может сохра¬няться неделю, месяц, два, и зерна не
оседают на дно; интенсивность движения

нисколько не изменяется; зерна попрежнему

продолжают свои безпорядочныя прыгающия
движения, которыя нисколько не теряют

в своей энергичности.

Все эти факты заставили более внима¬тельно присмотреться к явлению и оты¬скать другое обяснение.
Первым, кто стал на совершенно новую

точку зрения, был, повидимому, Винер.

Причину Броуновскаго движения зериа эмуль¬сии он видит в толчках, испытываемых
зерном со стороны молекул жидкой среды
(см, рис. 2). В результате таких молеку-
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лярных толчков, крайне безпорядочно рас¬пределяющихся на поверхность зерна, всегда
возможно, что совокупность этих толчков,

при достаточно малой поверхности, даст
результирующую, неравную нулю и настолько
значительную, чтобы сместить зерно. Чем
больше поверхность зерна, тем больше
данных за то, что число толчков, толкаю-
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стящее подтверждение этих воззрений мы
находим в классической работе Перрена,

который дает точныя количественныя из¬мерения.
Но, чтобы познакомиться с этим, чтобы

количественно оценить величину толчков,
скорость, которую молекулы могут сообщить
зерну эмульсии, нужно знать число молекул,
их размеры, характер их движения, их
скорости. Все это составляет предмет
кинетической теории, к которой мы теперь
и перейдем.

2. Кинетичесная теория вещества. Каними ско¬ростями обладают моленулы?
Согласно молекулярной теории всякое

физическое тело состоит из молекул,
находящихся в состоянии безпрерывнаго
безпорядочнаго движения. Самым простым

является случай идеальнаго газа, когда раз¬П

Рис. и.

щих зерно в одну сторону, будет равно
числу толчков в прямо противоположную,

так как при большой поверхности общее

число толчков будет велико, и они вслед¬ствие этого будут более равномерно распре¬деляться по направлению и по силе. Кроме
того, крупное зерно обладает большой инер-

Рис. 3.

цией—-его трудно сдвинуть с места. По¬этому-то крупное зерно всегда упадает на
дно сосуда.

В 1888 году появляются по Броуновскому

движению работы Гуи, который уже вполне

определенно становится на кгшетичеекую

точку зрения и указывает, что всякое дру¬гое обяснение недопустимо. Наконец, бле-

стояния между отдельными молекулами ве¬лики. Но в известных пределах эти
выводы можно распространить и на жидкия

тела. Если представить себе это безпо¬рядочное движение молекул, то легко понять,
что молекулы могут двигаться с самыми

раэнообразными скоростями, начиная от
очень малых до самых больших. Но, когда
газ находится в стационарном состоянии,

т.-е. обладает везде определенным да¬влением, обемом и температурой, ясно,
что эти скорости не будут распределены
равномерно среди молекул; легко видеть,

что скорости безконечно-большия, так же,

как и скорости безконечно-малыя, будут

встречаться сравнительно редко; и преобла¬дать будут некоторыя СредниЯ скорости.
Максвелл решил вопрос, какому закону

подчиняется распределение скоростей среди

молекул. Оказывается, если по горизонталь¬ной оси—оси абсцисс откладывать разме-
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ры скоростей U, a no вертикальной оси—

оси ординат—числа N молекул, обладаю¬щих соответствующей скоростью, то полу¬чается кривая, дающая резкий maxиmum для
некоторой средней скорости U0 (см. рис. 3).

Кривая так круто падает направо и на¬лево, что на долю скоростей, сильно отсту¬ющих от U0, приходится очень малое чис¬ло молекул.
Как известно, газ окаэывает давление

на стенки сосуда, в который он заклю¬чен, и это давление зависит от того об¬ема, который занимает данное количество
газа. Давление, как учит закон Бойля¬Мариотта, обратно пропорционально занимае¬мому газом обему: если газ сжимать,
давление его на стенки сосуда, его упругость

увеличивается.

Давление это по кинетической теории мы

должны обяснить теми толчками, которые

производят молекулы газа.

Когда эта молекулярная бомбардировка
усиливается (а она усиливается, когда число
ударов молекул на единицу поверхности

увеличивается), то увеличивается и давление.
Ясно также, что это давление будет больше,
когда толчки будут энергичнее, т.-е. когда

молекулы будугь обладать большей ско¬ростью U.
Как известно, за меру толчка и вообще за меру

мгновенной силы принимается количество сообщае¬маго ими движения, т.-е. величина M-U, где М-масса,
a U—скорость. Положим, что молекула массы m в

своем движении со скоростью u встречает стенку
сосуда АВ и) (см. рис. 4). Так как мы молекулу

разсматриваем, как упругий шарик, то она отле¬тит от стенки в направлении ОЕ с прежней
скоростью и. Изменением количества движения моле¬кулы и измеряется сила толчка. Это же изменение

*) Рисунок и вывод формулы см. Хвольсон. Курс
физики т. 1, стр. 403.

равно DE-M; ведь скорость OD только тогда перей¬дет в ОЕ, если к ней прибавить DE; Ho DE = 2 u
cos иf, где (р — угол составленный направлениемт»
скорости движения молекулы с нормалью к ртенке
сосуда. Если мы сложим количества движения от
всех молекул, бомбардирующих стенку АВ, то
получим действие всех толчков, другими словами
давление газа р.

р. = £ 2 m u cos -f, где S — знак суммы.
Постараемся вычислить величину этого давления

для газа, находящаиося в сосуде, имеющем форму

прямоугольнаго параллелепипеда (см. рис. 5). Допу¬стим, что наши N молекул разделены на 3 группы
молекул, движущихся параллельно трем измере¬ниям параллелепипеда. Такое допущение, раэумеется,
не соответствует действительности, так как на

самом деле молекулы обладают самыми разнообраз¬ными направлениями движений, но для вычисления
давления, такую замену сделать можно, так как

величина давления, как покаэывает формула, зави¬сит только оть нормальной слагающей скорости.
Будем теперь вычислять давление на одну иэи сте¬нок нашего параллелепипеда, например, на дно s.

N

Каждая из у молекул ударяется о дно нор-
мально и, следовательно, движется между точками
А и В.

Огь одного удара о дно s до другого она пробе¬гает путь АВ -)- ВА =2 Ь, где b — высота парал-
u

лелепипеда; в единицу времени она ударится о s ^
раз.

Поэтому количество движения, сообщаемое

одной молекулой в единицу времени, равно

дну a

2mu cos
/. b

■ cos 0 = —j-—
D

x = 0, так как мы предположили, что молекула

N движется перпендикулярно к стенке. Для всех —
молекул оказываемое ими на дно s давление

mu2 N

3 '

, где и — обем паралле-

Давление же на единицу поверхности будет в s
раз меньше:

р N m u2 N m u2
Ро = Т — ~3~и
лепипеда.

mu2 . .

Выражение - называется кинетическои эиериеи

молекулы и обозначается чрез W. Если подставить
это значение в нашу формулу, то получим:

2 N м/р =   W •3 и
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Скорость и, входящая в выраикение энергии моле¬m u2
кулы W = и есть та среоиияя скорость, о кото-

рой говорит закон Максвелла; соответствующая

кинетическая энергия есть средмяя кинетическая энер¬гия молекулы.
Так как по уравнению Кляпейрона р и = R9,

где 0 — абсолютная теМпература, R — газовая кон¬станта, то
— m u2 = Rl) •

Очень важное соотношение, показывающее, что 9

пропорциональна квадрату средней скорости. Оно по¬зволит нам вывести ряд интересных следствий.

При смешении 2-х химичевки друг на друга не¬действующих газов, одинаково нагретых, темпе¬ратура смеси оказывается равной их общей Э. По
. ш, и,2

нашему уравнению 0 перваго газа = —: для 2'го

газа »= и**-.
2

Так как температура одна и та же, то

ГП| и,а _ ma U,»
2

где левая часть равенства есть средняя кинетическая

энергия одной молекулы перваго гаэа, правая же —
то же для 2-го газа.

В смеси газов, находящихся в состоя-

нии теплового равновесия, средпяя кипети-
ческая энергия молекулы любого газа есть
константа, одинаковая для всех газов. Ясно
поэтому, что в такой смеси молекулы боль-
шой массы (т) обладают малой скоростью;

m, и,2 . „ т„ и„2
иначе —не было-бы равно —2

3. Почему явление Броуновснаго движения важно
для кинетической теории газов?

Представим себе, что молекулы одного

из газов, находящихся в смеси, аггло¬мерировались в группы; тогда каждая та¬кая группа является отдельным самостоя¬тельным индивидуумом, как бы молекулой
грандиознаго размера.

Отсюда уже легко перейти к эмульсиям
или суспензиям ’), где мы встречаемся с
крупными зернами, как бы грандиозными
молекулами, для которых опять-таки должно
,4. х mиuи2 mo uo2
иметь место соотношение ~ и

2 2

которыя, следовательно, должны обладать

той же средней кинетической энергии, что
и молекулы газа.
А это очень важное заключение, важное

в том отношении, что позволяет измере¬нием W (средней кинетической энергии) для
’) Эмульсия называется суспенэией, если среда, в

которой взвешены эерна, совершающия Броуновское
Движение, не жидкая, а газообразная.

зерна эмульсии или суспензии определить W
для молекулы газа.

Несомненно, с другой стороны, что это
же следствие кинетической теории позволяет

произвести experиmentum crucиs для кинети¬ческаго обяснения Броуновскаго движения.
Если W, найденное из Броуновскаго дви¬жения, даст значение этой универсальной
газовой константе, одинаковое со значениями,
найденными другими методами, то это явится
одним из лучших подтверждений теории.

Но как измерить W = m-U для зерна

Измерить массу m нетрудно, если изве¬стны радиус и плотность зерна. Но при
измерении u (скорости) мы наталкиваемся
на принципиальное затруднение. В самом

деле, будем наблюдать за движением опре¬деленнаго зерна в микроскоп и отмечать

положение зерна в поле зрения чрез опре¬деленные промежутки времени. Тогда рису¬нок (6) дает представление о смещениях
зерна, при чем ломаная линия получается
от соединения прямыми последовательных
положений зерна.

Казалось бы, стоит разделить этот путь
зерна на время, в течение котораго он
пройден, и скорость зерна найдена. Однако

все не так просто. Если отмечать положе¬ние зерна чрез более короткие промежутки
времени, то отрезки прямых, из которых

состоигь ломаная, придется в свою очередь
заменить ломаными. Если бы можно было

все время неотступно следить и отмечать
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движение зерна, то получилась бы сложная
зигзагообраэная кривая, о которой наша
ломаная дает только грубое, отдаленное
представление, между тем только длина

этой кривой, отнесенная к единице вре¬мени, даст истинную скорость зерна
От прямого определения W приходится

отказаться. Но обратимся к явлению, кото¬рое позволит нам это сделать.

Раэсмотрим вертикальный столбик эмуль¬сии, заключенный в микроскопический пре¬парат. Зерна эмульсии, совершая Броунов-

Отсюда разность давлений dp = — W dN, так

= W-

ское движение под воздействием молеку¬лярной бомбардировки, в то же время нахо¬дятся под действием силы тяжести, кото¬рая заставляет их падать.
При равновесии эмульсия находится в

покое, и, если выделить горизонтальный

слой ея, то он остается на месте. Вычи¬слим же, какия силы действуют на этот мы¬сленно выделенный горизонтальный слой свер¬ху и снизу. Как показывает наблюдение в
микроскоп, число зерен быстро растеть с
приближением ко дну сосудика (см. рис 7).

Поэтому давление, окаэываемое зернами эмульсии
сверху, меньше давления снизу. Как покаэываегь
общая формула, выведенная нами для давления:

mu2 ыp = _.N.

Если число зерен в нижнем сечении нашего
слоя больше соответствующаго числа (N) в верхнем
на dN, то давление сниэу на слой равно:

Р + dp = (N -f dN),

где dp — изменение давления.

Эта раэность давлений уравновешивается весом
зерен эмульсии, находящихся в выделенном слое

эмульсии.

Вес одного зерна = » (Д —8) д) где ир — обем
зерна, A — 8 = раэность плотностей вещества зерна и
жидкой среды, g — ускорение силы тяжести.

Общий вес всех зерен в тонком слое dh
(толщина слоя) равен

N dh иf (Д — 8) g •
Итак, при равновесии эта сила уничтожается

разностью давлений dp:

N dh ¥ (Д — 8) g = yWdN
или:

|w.™ f (Д—8) g.dh....(«)
т.-е. изменение числа эерен, приходящееся на долю
каждаго из N, пропорционально изменению высоты
слоя.

Соотношение же это будет имееть место только

в том случае, если числа зерен в слоях, на¬ходящихся на одипаковом разстоянги друг оть
друга, представляют иеометрическую проирессию. И,
действительно, если проинтегрировать полученное
нами дифференциальное уравнение (а) то получим:

log(A- g h • '(EO

Вычисление сил заставляет признать, что
число зерен должно быстро увеличиваться
по мере приближения к дну сосудика (в
геометрической прогрессии).

Опыт вполне подтверждает эти теоре¬тическия соображения.какпоказывает рис.7,
где справа даны числа зерен, находящихся
в равноотстоящих друг от друга слоях,

Точно такая же зависимость существует,
как и следовало ожидать, для плотностей
по высоте атмосфернаго воздуха, молекулы
котораго тоже находятся под действием
силы тяжести.

Выведенное уравнение (^) и дает воз¬можность вычислить W, так как все вхо¬дящия в уравнение величины могут быть
экспериментально найдены. Такое вычисле¬ние, сделанное Перреном, и дало для W
значение, одинаковое с найденными другими

методами. Experиmentum crucиs дало благо¬приятный результат.
4. 2-ой закон термодинамики, нак принцип
возрастания вероятности при физических

процессах.

Как показывает опыт, при соприкосно¬вении двух различно нагретых тел про¬исходит переход тепла от теплаго тела
к холодному. Этот опытный факт, что
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теплота можеть переходить только в одном

определенном направлении, лежит в осно¬ве, так наз., 2-го закона термодинамики.
Можно формулировать 2-ой закон и как

начало необратимости физических процес¬сов. Эти две формулировки эквивалетны
в том смысле, что из одной можно вы¬вести другую.
Второе начало вместе с законом сохра¬нения энергии является исходным пунктом
для построений классической термодинамики,
которая, принимая их, как постулаты,

путем чисто матемажических преобразо¬ваний выводит ряд следствий, не прибегая
ни к каким гипотезам о строении ве¬щества.
Но в то время, как первый закон

термодинамики, закон сохранения энергии,

является по существу понятным и не вы¬зывающим никаких недоразумений и сом¬нений, о ртором начале этого сказать
нельзя.

В самом деле, ведь нет ничего прин¬ципиально нелепаго в том, чтобы теплота
переходила от холоднаго тела к теплому.

Больше того, необратимость физических
процессов, эта односторонность в течении

физическаго явления является, повидимому,

неприемлемой, недопустимой с точки зрения

механическаго мировоззрения. Все механиче¬ские процессы обратимы. И если все физиче¬ские процессы, как учит механическое миро¬воззрение, можно свести к механическим,
то их необратимость заключает в себе,
казалось, непримиримое противоречие.

Устраняет это противоречие применение

статистическаго метода. Больцманн в сво¬их трудах дает глубокий и интересный
анализ имеющих здесь место пред¬ставлений.

Он показывает, что физические процессы
принципиално обратимы; но если подсчитать

все условия, необходимыя для такого обра¬щения, то оказывается, что такая комбинация
условий встречается в действительности
так невообразимо редко, что практически

физические процессы необратимы. Чтобь: уяс¬нить себе, в чем тут дело, разсмо¬тримтипичный необратимый физический про¬цесс—расширение газа в пустоту.
Представим себе сосуд, разделенный

на две части А и В перегородкой с отвер¬стием. Если газ находился сначала только
в А, то он начнет чрез отверстие пе¬ретекать в В до сравнения плотностей в
А и В. Если число молекул в нашем
сосуде небольшое (2, 3, 4), то легко себе
представить, что в известный момент

времени случайпо все молекулы снова собе¬рутся в A, а в В будет пусто, и, следова¬тельно, процесс будет обращен. Чем
меньше число молекул, тем скорее это

случится, тем вероятнее такой случай.

Чем больше число молекул мы будем

брать, тем вероятность эта будет меньше

и меньше. Если мы возьмем газ при

обычной его плотности, то хотя теоретически

вполне мыслима возможность того, что при

безпорядочном движении молекул все мо¬лекулы соберутся только в А, но вероят¬ность такого события невообразимо мала.
Поэтому можно сказать, что расширение газа
в пустоту, как процесс механический,
обратимо, но наблюдать это обращение не

удаетоя. Отсюда положение: физический про¬цессь необратим, так как его обращение—
проиесс, статистически в высшей степени
невероятный ').

Понятно, что с этой точки зрения со¬вершить полезную работу на счет тепла
в изолированной системе, находящейся в
состоянии теплового равновесия, невозможно,

так как для этого необходимо возникно¬вение статистически невероятнаго процесса.
Представим себе, например, сосуд,

разделенный непроводящей тепло перего¬родкой на два отделения, при чем в од¬ном отделении газ находится при высокой
температуре, в другом—при низкой.

Такая система может быть использована

для совершения полезной работы в ней
самой. Как получить эту работу, можно

придумать много способов. Можно, напри¬мер, поместить спай термоэлемента, нахо¬дящагося в нашей изолированной системе,
в горячую часть сосуда; тогда в цепи

термоэлемента возникает электрический

ток, энергия котораго, нам известно, мо¬жет быть использована для совершения
полезной работы.

Если удалить непроводяшую тепло пере¬городку или сделать в ней отверстие, то
электрический ток будет идти, пока тем¬пература не сравняется. Как только это

произойдеть и все части нашей термоэлек¬трической цепи будут находиться при оди¬наковой температуре, течение электрическаго
тока сейчас же прекратится, так как

необходимым условием его является нера¬венство температур в спае и остальных
частях цепи. Снова наблюдать явление
электрическаго тока в цепи можно было
бы тогда, если бы тепловой процесс в

и) См. Хвольсон т. иии, стр. 358 и Хвольсон, Но¬выя идеи в фиэике, вып. 6. Теплота стр. 50.
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нашей изолированной системе гиошел в
сторону концентрации теплоты в одном
иэ отделений сосуда. Опыт показывает,

что этого не бывает. И мы видели, по¬чему. Для этого необходимо, чтобы молекулы
газа с относительно болыией скоростью

сконцентрировались в одном из отделе¬ний сосуда, между тем как оне имеют
вполне сстествепную тенденцию распреде¬ляться равномерно.

Если бы мы около отверстия непроводящей
тепло перегородки поместили, как об
этом думал. Максвелл, демона, существо,

способное видеть молекулы, который про¬пускал бы в одно из отделений сосуда

молекулы сь болшой скоростью и задержи¬вал бы молекулы малой скорости, то толь¬ко тогда возможно было бы возникновение
неравенства температур в двух отделе¬ниях нашего сосуда. Таким образом, мы
видим, что пришципиално невозможнаго

(я это подчеркиваю) в том, чтобы тепло¬вой процесс был обращен, нет; только
этот процесс при естественных условиях

(без Максвеловскаго демона) статистически

мало, невообразимо мало вероятен.

5. Можно ли, пользуясь Броуновским движе¬нием, осуществить perpetuum mobиle?
Ho представим себе, как говорит

Смолуховский, что наш сосуд с перего¬родкой содержит эмульсию (см. рис. 8).

В перегородке устроено отверстие, при¬крытое легким упругим клапаном, спо¬собным открываться только в одну сто¬рону; клапан можно заменить рядом тон¬ких волосков, плотно . соприкасающихся
друг с другом. Тогда в главном сосу-

де должна сама собой, автоматически, воз¬никнуть разность давлений слева и справа
от перегородки. Если клапан может от¬крываться только слева направо, то мы
чрез известные промежутки времени бу-

дем наблюдать переход зерен эмульсии

из А в В. В самом деле, зерно эмуль¬сии из леваго отделения, беэпорядочно дви¬гаясь, подходит к отверстию, и если 1эно
обладает достаточной скоростью, а следо¬вательно достаточной силой удара, то оно
заставит клапан отогнуться и перейдет

из А в В; обратнаго перехода мы наблю¬дать не будем, так как клапан может
открываться только в одну сторону. Та¬ким образом, число частиц справа с
течением времени будет делаться все боль¬ше и больше на счет зерен слева, а это,
понятно, и вызовет все возрастающую
разность давлений, которая и может быть

затрачена на полезную работу. Работа эта,
как ясно из описания, совершается на

счет молекулярных толчков частиц жид¬кости, т.-е. на счет теплоты окружающей
среды.

Теоретически еще проще и нагляднее

другая конструкция perpetuum’a mobиle. Пред¬ставим себе газовую среду, т.-е. среду, со¬стоящую из отдельных индивидуумов,
частиц, находящихся в состоянии безпо¬рядочнаго движения. Тогда всякое тело, по¬мещенное в такую среду, если оно доста¬точно малых размеров, должно под
влиянием толчков со стороны частиц сре¬ды совершать колебания, аналогичныя Б]5о¬уновскому движению зерен эмульсии.

Возьмем же за это тело систему, со¬стоящую из зубчатаго колесика с тормо¬зящей щеколдой, допускающей только одно¬стороннее вращснге колесика (см. рис. 9).
Колесико висит на тонкой упругой нити,
закручивающейся при вращении колесика и
приводящей во вращение микроскопический
вертикальный вал.

Колесико, раз оно достаточно

малых размеров, согласно сказан¬ному, будет совершать колебат. дви¬жения и, благодаря щсколде, мед¬ленно вращаться около своей оси.
Вследствие этого нить закручивается

в одну сторону все больше и боль¬ше; и это закручивание может быть
использовано для совершения полез¬ной работы в точке подвеса. Пусть,
как у нас, нить скреплена с

осью микроскопич. валика; на ва¬лик намотан шнур, перекину¬тый чрез блок и поддерживаю¬щий небольщой груз Р. Тогда закру¬чивание нити вызовет вращение валика,
который будеть наматывать на себя шнур,

грузик будет подыматься и, следова¬тельно, колесико совершать работу на
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счет теплового движения окружающей га¬зовой среды.
Разумеется, это не противоречит закону

сохранения энергии, так как работа полу¬чается не из ничего, а на счет теплоты

окружающей среды, которая уменьшается.

Но это, как мы видели, повидимому, про¬тиворечит 2-му закону термодинамики, по
которому нельзя совершить работы на счет

теплоты в изолированной системе с уста¬новившейся везде одинаковой температурой.
Машина, дающая подобнаго рода работу,
наз. perpetuum mobиle ии рода.

Поэтому-то на этой почве возникли слу¬хи, что в Броуновском движении найдены
методы для конструирования perpetuum mobиle
2-го рода и что Броуновским движением
доказана несостоятельность 2-го начала.
Так ли это?

Ведь если принимать 2-й закон термо¬динамики в той осторожной формулировке,
которая нами здесь приведена, то ясно, что
предложенные Смолуховским механизмы не

противоречат принятому положению. Необ¬ратимость физических процессов будет

иметь место, пока возможно прилагать пра¬вило больших чисел. Как скоро мы пе¬реходим в область, где это правило не
имеет места, где случайныя отклонения

ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1914 г.

начинают делаться заметными, одним

словом, как скоро мы оперируем с фи¬зическами телами (клапан, зубчатое коле¬сико) такого размера, что равнодействую¬щая молекулярных толчков для них не
равна нулю, то здесь уже вероятность от¬клонения от необратимаго процесса не яв¬ляется невообразимо малой. А мы видели,
что только для последняго случая имеет

место необратимость физическаго процесса.

Таким образом механизмы Смолуховскаго
не противоречат 2-му началу; процессы, в
них протекающие, укладываются в данную
нами формулировку этого начала.

Но кроме того легко видеть, что „perpetuum

mobиle" Смолуховскаго не будет „действо¬вать“.
Ясно, что клапан будет пропускать

зерна эмульсии только в одном напра¬влении и колесико будет закручиваться в
одну сторону только до тех пор, пока
они достаточно велики. В самом деле,

если взять их достаточно малых разме¬ров и именно таких, чтобы они поддава¬лись воэдействию тех незначительных
сил, с которыми имеем дело в меха¬низмах Смолуховскаго, то и колесико и
клапан будут иметь, в этом случае, свою
собственную тенденцию к колебаниям.

Поэтому, наприм., для случая клапана—или
его упругость такг велика, что он вообще
не подымается и не пропускает зерен

эмульсии, или же мала настолько, что он

сам совершает Броуновския колебания,
безпрестанно и самопроизволно открывая и
закрывая отверстие, в которое и будут

проходить эерна эмульсии из обоих отде¬лений сосуда, так что клапан перес"тает
отвечать своему назначению, перестает

быть односторонним.

Нужно заметить, что, когда появилась

работа Перрена, среди физиков возник

особенный интерес к Броуновскому дви¬жению и был описан ряд конструкций
perpetuum mobиle Сведберга, Липпмана,
Оствальда и др.; но ко всем им в том

или другом отношении приложимы выше¬приведенныя соображения.
Несмотря на обнаруженную несостоятель¬ность конструирования perpetuum mobиle 2-го
рода, подобныя попытки очень важны в

том отношении, что заставляют внима¬тельнее остановиться на тех сторонах
2-го начала, которыя, может-быть, раньше
недостаточно подчеркивались и оставались

в тени. При разсмотрении и критике по¬добных конструкций вскрывается статисти¬ческий характер разсматриваемых здесь
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явлений, отмечаются границы применения

законов классической термодинамики, дает¬ся им более правильная осторожная фор¬мулировка.
6, Колебания плотности газа, обусловленныя

движением моленул газа.

В дальнейшем интересно остановиться

на тех отклонениях от средних равно¬весных состояний, которыя прямо указы¬ваются теорией Броуновскаго движения.
Если мыслепно выделить в массе газа

или эмульсии небольшой обем V, то число

частиц в этом обеме не остается по¬стоянным во все время наблюдения, так
как, вследствие молекулярнаго движения в

газе или Броуновскаго движения в эмуль¬сии, некоторыя из частиц выходят из
обема V; на их место входят другия и,

вообще говоря, прибыль и убыль в части¬цах не одинакова.
Поэтому, если поместить сосудик с

эмульсией на столик микроскопа и, поме¬стив диафрагму в фокальной плоскости,
выделить этим неболыиой участок в по¬ле зрения, то при подсчете числа частиц,
находящихся в выделенном участке, по¬лучим для разных моментов времени
ряд неравных чисел.

Какому закону подчиняется повторяемость

того или другого числа в этом ряду? Яс¬но, что преобладать будут некоторыя сред¬нгя числа; числа очень большия и очень ма¬ленькия должны встречаться сравнительно
редко. Смолуховский дает теоретический вы¬вод этого закона.

Повторяемость W определениаго числа п в выде¬ленном участке, другими словами число, показы¬вающее, сколько раэ определенное п повторяется
в упомянутом ряду чисел, по Смолуховскому
равно

где п„—среднее из наблюденных чисел.

Если графически изобразить эту зависи¬мость, то кривая аналогична кривой Мак¬свелла (сравнить рис. 3 и 10). Эксперимен¬тальная проверка этой формулы, произве¬денная Сведбергом1) и Ильиным,2) обна¬ружила полное согласие опыта с теорией,

как показ. рис. 10, где сплошная правая

теоретическая, а точки—результат наблю¬дения.
7. Занлючение.

A

В своей статье я постарался выяснить,
в чем состоит явление Броуновскаго
движения, и дать кинетическое обяснение

этому явлению. Кроме того моей задачей

Рис. 10.

было в рамках элементарнаго изложения

показать, чем вызван общий интерес к

Броуновскому движению после работы Пер¬рена, экспериментально подтвердившаго ки¬нетическое обяснение. Этот интерес об¬ясняется близкой связью разсматриваемых
здесь явлений со вторым началом термо¬динамики.
Я сочту свою цель достигнутой, если

читатель поймет, почему такое специальное

явление, как Броуновское движение, заста¬вило обратить на себя общее внимание.

«) Svedberg, Ztschr. f. phys. Ch. 73, 547 (1910).
a) иljиn. Ztsch. f. phys. Ch. 83, 592 (1913).
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Химичесная жизнь земной норы.1)
А. Ферсмана.

Можно ли говорить о жизни горных пород, когда камни спу¬жать олицетворением безжиэненности?
Лукашевич. 1909.

и.

Общия условия химической жизни
земли.

В в е д &*« и е.

В моем первом очерке пытался я

набросать ту эволюцию научной мысли, ко¬торую ныне переживает минералогия, пре¬вращаясь в историческую науку о химии
земной коры. Перед новыми путями геохи¬мии начинают вырисовываться отдельныя

картины химических превращений вселен¬ной, и на каждом природном теле, ка¬ждом безжизненном камне пытается она
прочесть печать всей его длинной истории
происхождения, жизни и изменения.

Минерал перестал быть эмблемой не¬изменяемости и постоянства, он лишь

этап в длинной цепи химических про¬цессов земли. И невольно возникает во¬прос, как идет эта химическая работа
вокруг нас, кто и что вызывает эти

безконечно медленныя, но и безконечно ве¬ликия химическия превращения? Необятная
картина сложных реакций раскрывается пе¬ред нами, начиная с холодных слоев
стратосферы, богатых водородом, азотом

и гелием, и кончая недосягаемыми глубина¬ми с их расплавленными очагами* магм;
но из этой картины мы сможем выхватить

лишь отдельные моменты, отдельныя стра¬нички химической летописи земли.

Существует ли химичеснап жизнь?

Кто с детства научился любить природу
и следить за ней не по книгам, a no ней

самой, тот хорошо знает, как и чем
она живет, как сменяются времена года

и) Cm. A. Е. Ферсман. Очерки по геохимии. и.
Задачи современной минералогии. „Природа“ Авг.

1912; ии. Существуют ли границы познанию при¬роды? Март 1913; иии. Явления диффуэии в земной
коре. Авгусгь 1913. Настоящий очерк посвящен

изследованию вопроса об общих условиях химиче¬ской жизни земли, следующий—даст отдельныя кар¬тины этой жизни, тогда как третий, тесно связан¬ный с предыдущими, эаймется вопросом о соотно¬шении химич. превращений земли, органической жизни и
сил космоса.

и обновляется растительный покров, как
растут и крепнут молодые организмы; с

самаго детства наше внимание на каждом

шагу приковывает живая природа, вся про¬никнутая стремлением к жизни, росту,
усовершенствованию и приспособлению. Как
хорошо знаем мы, что такое жизнь, и как

ясно встаеть перед нами образ той гибели
и того уничтожения, которое приносит
смерть!

Среди этих привычных картин посто¬янной смены органической жизни,—мертвой,
неизменяемой лежит перед нами „земля“.
Из года в год пашет плуг все ту же
плодородную ниву, из года в год текут

ручьи в тех же берегах по тем же ка¬мешкам, и все такими же лежат скалы и
камни, возвышаются холмы и горы. Много
раз сменилась жизнь на земле, но земля,

нам кажется, осталась все той же. С ран¬них лет привыкли мы к этому противо¬речию, и в нашем сознании вся природа
делится на живую и мертвую: мы любим
первую за ея вечно обновляемую жизнь,
мы мало обращаем внимания на вторую,
безжизненную мать сыру-землю...
Но мы поступаем неправильно, так

как забываем, что сама земля с ея мер¬твой природой тоже имеет свою собствен¬ную историю, и эта история раскрывает
перед нами картины еще гораздо большаго
значения, картины химических превращений
земли. Ведь сама жизнь с ея сложным

циклом химических изменений, с ея осо¬бенными сочетаниями элементов в живой
материи есть лишь отдельный эпизод в
великой химической истории нашей планеты.
Из продуктов земли черпает жизнь свои
силы, и смерть в вечном круговороте
веществ возвращает мертвой природе то,
что было у нея же взято.
Медленно, ускользая от наших глаз,

идет эта химическая работа, и сложным
путем химических превращений постепенно

преобразуются земля, скалы и горы в но¬выя формы. He ту же старую землю пашет
каждый год плуг, не по тем же старым

камешкам текут ручьи и реки; незыбле¬мыя скалы и камни имеют тоже свою исто¬рию возникновения, изменения и гибели.
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Правда, при более тщательном наблюде¬нии природы наше внимание иногда привле¬кают перемены в облике или форме
земли: мы замечаем, как весной после
половодья появляются наносы песка там,

где их раньше не было, как из года в

год подмываются и подтачиваются при¬брежные утесы морской волной. Наше вни¬мание приковывают известия о гибельных
землетрясениях, о деятельности вулканов,

и геология учит нас, что такия явления

шли и развивались в течение долгих геоло¬гических эпох и что много раз' менялся
лик земли, заливались водами материки,

а со дна глубоких океанов медленно

вздымались горныя вершины. Геология ра¬скрывает перед нами грандиозныя карти¬ны прошлаго: как затвердевала первая
земная кора и в ней образовались первые
устойчивые щиты—платформы, как эти

щиты под влиянием медленнаго и посте¬пеннаго охлаждения земли сближались меж¬ду собой, нагромождая складку на склад¬ку, собирались эти складки в горныя
цепи, медленно разрушались оне под

действием воды, и в постоянных пои¬сках равновесия медленно колыхалась, и
еще колышется поверхность океанов и

материков.

Грандиозны эти картины прошлой физи¬ческой жизни земли, и неустанно влекут
оне к себе и ученаго и простого любителя
природы.

Однако, нам мало известен более глу¬бокий смысл всех этих грандиозных яв¬лений, мы мало обращае^ внимания на то,
что все эти изменения идут глубоко внутрь
природы; не только меняется внешний лик

земли, не только нарушаются очертания ма¬териков и морей,—изменяется и само ве¬щество, его химический состав и свойства.

Все геологические процессы неизбежно вле¬кут за собой новую группировку химиче¬ских элементов; разрушаются одни соеди¬нения, на их месте возникают и накапли¬ваются другия. И чем глубже нарушается
равновесие земной оболочки, тем интен¬сивнее химическая перегруппировка; тесны¬ми нитями связана химическая жизнь земли
с ея физической, и трудно провести рез¬кую границу между ними в истории нашей
планеты.

С момента воэникновнния перваго твер¬даго островка на огненножидком океане
земли и кончая сегодняшним днем в

твердой броне земного покрова испытывает

земля свои сложныя перегруппировки ато¬мов, молекул, элементов.

В р е м я.

Медленны пути физической и химической
жизни нашей планеты. Время властвует над

этим миром превращений; оно, по сло¬вам геолога Плейфсра, берет на себя
обязанность интегрировать безконечно ма¬льия величины природы.

Мы идем мимо этих картин, незамечая

их, потому что вся наша жизнь и все на¬ше мировоззрение построены на мелких еди¬ницах времени, потому что наш масштаб
для оценки явлений — продолжительность
жизни человека или жизни народов.

Трудно входят в наше сознание новые,
чуждые нам промежутки времени. А между

тем в длинной истории превращения ато¬мов радиоактивность раскрывает такие.
колоссальные периоды времени, о которых

и не думал раньше естествоиспытг.тель

в своих лабораториях; в сложной эво¬люции миров готовит нам астрономия такия

же безконечныя числалет. И невольно пора¬жает нас, что висториикосмической эволю¬ции, как и в истории эволюции атома, все
тот же один доминирующий фактор— время.

Мы мало-по-малу в наших представле¬ниях освобождаемся от уз пространства,
легко представляем себе великое t в

малом масштабе, путем принципа отно¬сительности и четырех измерений в мате¬матике отрешаемся от обычных предста¬влений места.
Но от уз времени мы не можем уйти,

и потому мы выбрали, по словам Умова, его
за единицу человеческой деятельности. „Но
для природы время ничего не значит, она

имеет. его в своем распоряжении в лю¬бом количестве, не зная его границ; с
помощью его она производит и самое ве¬ликое и самое малое“—так говорил еще
Ламарк, расчищая дорогу современному
естествознанию и созидая основу для всего

эволюционнаго учения.

Чтобы понять значение и грандиозность

медленных превращений земли, мы должны

в своем воображении ускорить их течение

и, подобно кинематографу, в бешеной скач¬ке должны провести перед глазами зрите¬лей ряд картин, снятых через большие
промежутки времени. Только в этом слу¬чае мы сможем оценить все величие хими¬ческих превращений земли.

Условия химических превраицений.

Кипит лаборатория природы; в разных
уголках ея на тысячи способов идут хими-
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ческия реакции то в одну, то в другую
сторону, то созидая устойчивыя вещества,

то их вновь разрушая. Общие законы фи¬зики и химии направляют эти реакции,

а тысячи различных деятелей, то ед¬ва уловимых, то огромнаго зна^ения влия¬ют на их характер.
Но для всех сочетаний условий, как бы

сложны и запутаны они ни были, должна
быть своя форма равновесия, и к этому
равновесию, как к определенной цели,

стремится каждая реакция, каждая физиче¬ческая или химическая сйстема.

Вся жизнь эемли, подобно жизни орга¬низмов, есть лишь длинная цепь превра¬щений, смен равновесий старых систем
новыми, новых—в свою очередь еще бо¬лее молодыми. Задача геохимика, подобно
задаче физиолога или химика-эксперимента¬тора, сводится к выяснению этих систем
и этих равновесий, к нахождению тех

главных факторов, которые их направля¬ют. От чего же зависит течение химиче¬ской жиэни земли и ход тех превращений,
которыми она живет?

80 элементов, как мельчайших кирпи¬чиков всего мироздания, лежат в основе

всех природных реакций; атомы 80 раз¬личных элементарных тел в разнооб¬разных сочетаниях и количествах соста¬вляют всю нашу твердую, жидкую и газо¬образную земную оболочку. Одни из этих
элементов входят в состав земной коры

в огромных количествах, подобно кисло¬роду, который составляет по весу почти
половину всей доступной нам земли,—дру¬гие участвуют в ея реакциях в миллионы
раз меньших количествах. В одних
участках земли играют роль одни из
этих простых тел, в других—другия;

целая отрасль минералогии уже давно изу¬чает их распределение в земной коре,
так как с отдаленнейшаго прошлаго че¬ловечество ищет нужных ему запасов
металлов, и успехи руднаго дела уже давно

начали проливать свет на распространение

тех элементов, которые человек назы¬вает „полезными“.
В одних местах элементы накаплива¬ются в огромных скоплениях, доступных
практической разработке, в других они

разсеяны в мельчайших частицах; про¬стыя реакции между 2-3 элементарными
телами заменяются в иных случаях

сложными сочетаниями очень большого ко¬личества различных элементов, и мине¬ралогия дает нам примеры, когда в од¬н°м и том же соединении в сложной

системе равновесия связалось более 30 эле¬ментарных тел.
Безконечны ряды всевозможных сочета¬ний этих 80 элементов между собой, и,
казалось бы, что геохимику надо считаться

с подавляющим количеством таких си¬стем... Но природа использывает не все
теоретически возможныя сочетания, и целый
ряд законностей регулирует и упрощает

нашу задачу. Геохимия уже на пути изсле¬дования этих законов совместнаго нахо¬ждения и распространения элементов в
земной коре, и в этом направлении перед

ней открывается необятное поле для из¬следований1). Резкая грань ставится наэтом
пути между общей химией и минералогией;

в то время как первая изучает все воз¬можныя, все теоретически допустимыя со¬четания элементов, условий и масс, вторая
изследует их в строго определенных

границах природы, в узкой лаборатории

земли и в рамках законов, определяю¬щих и направляющих ея химическую жизнь.
Это резкое различие нам сделается еще
более очевидным, если мы перейдем к

изучению тех условий, при которых про¬текают химическия реакции природы.

Знаем ли мы их? Можем ли мы схва¬тить все безконечное многообразие факто¬ров, влияющих на равновесие ея систем?
Безчисленное множество различных усло¬вий на каждом шагу окружает химическия
реакции земли; одни из них поддаются

нашему изследованию, и мы их можем

выразить в точных числах, напр., темпе¬ратуру или давление; другия хорошо нам
иэвестны, но их влияние оказывается слож¬ным и запутанным, таковы: концентрация,
вязкость, среды, степень диссоциации и т. д.;

третьи, наконец, играют вполне заметнуио

роль, но их значение совершенно не под¬дается количественному учету—это энергия
живого вещества, влияние ничтожных при¬месей, катализаторы.
Широко-ли меняются эти условия в зем¬ной коре? Как комбинируются они между
собой и какова обстановка тех химических

реакций, которыя производит лаборатория

природы? Вот вопросы, которые должны

лежать в основе всех наших предста¬влений о химической жизни земли, от них
зависит ея многообразие и ея сложные,
едва уловимые пути. Уже беглый взгляд
на лабораторию природы говорит нам, что

>) Я предполагаю в одном из следующих

очерков коснуться вопроса о количественном рас¬пространении элементов в земной коре.



27 А. Ферсман. 28

мы довольно беэпомощны в оценке огром¬наго количества факторов ея реакций, и что
их сочетания могут быть весьма различ¬ными. В наших диаграммах, в которых
мы пытаемся выяснить зависимость явлений,

нам нехватает координатных осей, на

которых мы могли бы откладывать различ¬ныя значения этих величин, чтобы строить

наши выводы. Когда мы изучаем зависи¬мость между двумя явлениями, мы изобра¬жаем их при помощи двух осей на
листе бумаге, и само явление получает на¬глядное изображение в форме кривой или
замкнутой ею плоскости. Для трех факто¬ров мы прибегаем к трем осям, и их
зависимость выражается поверхностью или

замкнутой частью пространства. Но для

ббльшаго количества факторов мы не име¬ем простых методов выражения зависи¬мости, и изучение ея оказывается нам часто
не под силу.

Однако, еще со времени работ Джипса
и лорда Келвина мы научились справляться
с такими сложными задачами. Вся работа
естествоиспытателя заключается как раз

в умении упростить задачи, поставленныя

нам природой, игнорировать всю ту массу

координат, которых мы не можем учесть

и которыми можно пренебречь, оставивлишь

те оси, которыя оказывают главное влияние

на характер явления. В этом неизбежный
ход работы каждаго изследователя, но в
этом и его трудность, так как нужно
правильно оценить значение каждаго фактора.
Среди различных природных условий,

направляющих химическую жизнь земной
коры, резко бросаются в глаза два условия
первостепенной важности—это температура
и давление. Их значение настолько резко
сказывается даже в обычной лабораторной
практике, что совершенно справедпивым
является остановиться подробнее на их
значении, игнорируя пока другия менее

важныя стороны химической.обстановки при¬роды.
Температура и давление.

Мы знаем, что температура испытывает
на земной поверхности и в доступных

нашему изучению глубинах очень значитель¬ныя колебания. Начиная с верхних частей
тропосферы, откуда приборы приносят от¬счеты в—60“, эта температура постепенно
повышается к земной поверхности. Здесь в
твердой литосфере она может испытывать
весьма значительныя колебания; мы к ним

привыкли среди перемен дня и ночи и вре¬мен года и хорошо знаем, как меняется

температура в разных широтах. В кли¬мате субтропическом, в скалистых уще¬лиях и „вадях" воздух, лишенный цирку¬ляции, нагревается до 50° С; еще сильнее на¬каливаются обломки скал в песках
пустыни, где температура черных камней
нередко достигает 75—78°. Но наравне

с этими высокими температурами мы зна¬ем на земной поверхности и весьма низкия;
в континентальном климате северо-во¬сточной Сибири термометр падает до—68°,
и, вероятно, в этой цифре мы имеем
нижний предел тех колебаний, которыя
столь значительно отклоняются от средней
температуры поверхности в-)-150 С. Эти
колебания, как мы увидим ниже, не только
обусловливают различныя климатическия
условия разных мест, не только влияют

на животный и растительный мир, но

являются важными факторами разнообразия
химических превращений земли. В иных
местностях эта картина поверхностных
температур несколько нарушается; горячие

водные растворы или струи нагретых га¬зов врываются в земную атмосферу, потоки
расплавленных лав (с температурой око¬ло 1000°) выливаются из жерл вулканов,
но все это лишь местныя явления—исклю¬чения из общаго теплового режима зрмной
поверхности.

Но с глубиной температура быстро повы¬шается... Мы знаем, что в настоящее
время принято считать повышение темпера¬туры на 1° при каждом углублении на 33
метра. Эта цифра, однако, весьма сильно

колеблется и, по всей вероятности, с глу¬биной увеличивается, т.-е. повышение темпе¬ратуры замедляется. Во всяком случае на
глубинах в 1 кил. температура должна

быть на 30° выше средней температуры по¬верхности, а на глубинах 30 кил. должны
встретиться 700—800#С, т.-е. температуры,
вполне достаточныя, чтобы расплавить часть
горных пород.

Соразмерно с изменением температуры
меняется и давление. Начиная с одной
атмосферы, типичной для окружающих нас
условий, этот фактор быстро увеличивается

с глубиной, так как массы вышележа¬щаго покрова должны давить на более глу¬бокие слои. Если мы примем средний удель¬ный вес минералов и пород на поверх¬ности равным 2,5—3, то нетрудно будет
вычислить, что на каждый километр глубины
будет приходиться не менее 275 атмосфер
давления, что уже в глубинах 30 кил.
составит весьмазначителяную цифру, около
9 тыс. атмосфер. Очевидно, что в этих
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условиях колоссальнаго давления весь ха¬рактер среды, в которой проходят хими¬ческия реакции, должен быть иной, чем
на поверхности. Полужидкая, полупластиче¬ская масса должна обладать свойствами,
весьма близкими к жидкости, и целый

ряд авторов Гейм, Ван-Хайзе, при-

нимает для этих глубин нечто вроде

гидростатическаго давления, благодаря кото¬рому там не могут существовать ни тре¬Щины, ни щели, ни пустоты ').
Мы не идем в наших разсуждениях

Дальше этих глубин, хотя уже и для них
мы должны были перешагнуть через дан-

') По мнению A dams'а и Kиng’а открытыя трещины
м°гу-г существовать еще на глубинах 20 кил.,
тогда как Гейма допускает их существование не
глубже 2—3 кил.

ныя опытных изследований, оставив далеко

наверху ту узенькую пленку земной поверх¬ности, на которой работает точная мысль
геохимика. Глубже мы переходим в ту
необятную центральную массу планеты, куда
проникают только цифры геофизика и
астронома, пытающихся путем экстраполя-

ций и анализов отдельных явлений про¬лить свет на неведомый нам мир глу¬бин *). Но и в этой тоненькой поверхно¬стной пленке широко меняются наши фак-
•) В этих очерках я касаюсь только самой

поверхностной пленки, не глубже 20 —ЗОкил., т.-е.

равной одной трехсотой (или двухсотой) земного ра¬диуса. Эта преимущественно твердая земная оболочка

составляет по обему приблизительно одну восьми¬десятую всего земного шара, a no весу—еще значи¬тельно меньшую часть. Ом. Очерки по геохимии.
Март, 1913.

кил.
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Рис. 1.



торы—температура и давление; в общей
нарисованной только что схеме они обычно
изменяются одновременно и соответственно,

так что в нормальной картине земной

коры глубина, давление и температура чи¬сленно связаны между собой (см. рис. 2).
Мы ясно видим, как неоднородна наша

земля по отношению к этим важней¬шим факторам, как различны условия
химических реакций на различных глуби¬нах. Вся химическая жизнь земли тесно
связана и зависит от этих условий, и ея

картины меняются в различных частях
лаборатории природы.

Зональность земной норы.

Чтобы яснее себе представить зональность

химических процессов, мы должны раз¬бить' доступную н-ашему изучению земную
кору на ряд концентрических зон. Каж¬дая из этих глубинных зон оказывается
связанной со свойственными ей условиями
температуры и давления, для каждой зоны
характерны свои химические деятели, свои

реакции, каждая зона представляет само¬стоятельный мир химических процессов,
в котором преобладают свои элементы.
На рисунке 1 дан схематический разрез
земной коры до глубины 17 кил., при чем
намеченьи главныя зоны и их наиболее

обычное соотношение. На диаграмме (рис. 2)
дано то же самое, но таким образом,

что вертикальная линия представиияет иде¬альный разрез через земныя оболочки,
а на косо поставленных координатных

осях отложены давления и температуры.

Каждая точка на вертикальной линии от¬вечает тем соотнош^ниям между глу¬биной, давлением и температурой, которыя
мы вывели выше, каждая точка вне этой

линии дает иныя соотношения, которыя мо¬гут осуществляться и действительно осу¬ществляются при особыху сло¬виях химической жизни зем¬ной коры *).
На обоих чертежах отме¬чены наиболее важные деятели
для каждой зоны; при чем

знак-)- обозначает, что дея¬тель стремится соединиться,
тогда как—, что он выте¬сняется из соединений. Кроме
того на последнем рисунке

нанесены римския цифры, кото¬рыя относятся к отдельным
зонам и отмечены ниже в

тексте при соответственных
описаниях 2).

Эти чертежи ясно показыва¬ют, что обычное дЬление зем¬ной коры на 3 оболочки—твер¬дую землю, воду и воздух
оказывается далеко недоста¬точным, и что каждую из
этих зон геохимия подразде¬ляет на ряд других.

Над нами в самой атмос¬фере мы различаем ближай¬шую к земле оболочку (до
3 кил. высоты), тесно связанную с хими¬ческой жизнью самой земли..Выше и дальше
от сложных превращений земной поверх¬ности тянется зона, называемая тропосферой
(и) и до высот 10 кил. плывут, сгущаются

и вновь распадаются облака и тучи снежи¬нок. Вечный круговорот воды почти не
касается самых верхних слоев—страто-

•) Для отсчета величины давления и температуры
нужно из данной точки внутри диаграммы или на ея
вертикапьной прямой опускать обычным способом
перепендикуляры на кооридинатныя оси. Идея такой
диограммы заимствована у Б. М. Голдшмита.

*) Римския цифры и—иV относятся к вертикаль¬ной прямой—т.-е. к идеальному разрезу через эем¬ную кору. Цифра Vии относится к области высоких
температур и низких давлений (напр. условия вы¬лившейся лавы), а цифра Vиии к явлениям сопровож¬даемым высоким давлением, но низкой темпера¬турой (напр. при горообразовании).

Рис. 2.
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сферы, где среди вечнаго покоя, чуждые
самой земли, медленно идут своеобразные
процессы диффузии.

Тонкая пленка жизни отделяет атмосфе¬ру от твердой земли (ии). В этой зоне
жизни или биосфере протекает наше суще¬ствование, здесь вокруг нас кипит и
волнуется мир людей, необятно кишит
животная жизнь, распускается и дышит

растительность,—всюду колоссальная и ин¬тенсивная химическая жизнь земли.
Еще шире раздвигаютоя рамки жизни в

гидросфере, в том сплошном кольце
океанов, которое окружает наши материки.
В зонах прибрежных, где еще бьются
волны о береговые утесы, или где спокойно
набегают они на песчаный берег, там
ютится свой мир органической жизни, своя

область химических явлений. Пологим скло¬ном, в форме, так наз., континентальнаго
плато, опускается дно до глубин в 200 мет.

Дальше идут глубинныя зоны водных про¬странств с однообразной температурой во
всех широтах, с накоплением сложных

и своеобразных химических тел (иии).
Медленно превращаются эти осадки в зоне
диагенеза в твердую горную породу (иии).

На материке под поверхностью биосферы

следуют зоны выветривания (иии), тесно
связанныя с химическими деятелями земли и

воздуха, пропитанныя поверхностными водами,

насыщенными угольной кислотой и кислоро¬дом. Тоненькая пленка „почвы" наверху, ки¬слородная поверхность внизу-—вот границы
этих эон разрушения и гибели. Глубже,
вплоть до глубин 10 кил. тянетс!я особая

область (иV) „цементации"; здесь, как по¬казывает само название, плотно связываются
породы в тесный аггрегат и под влиянием

несколько повышенных температуры и да¬вления начинают появляться неведомыя
для поверхности сочетания элекентов. Еще
глубже растут давление и температура, в
зоне анаморфизма (V) возсоздается ряд
минералов, разрушенных на поверхности,
и в полупластической массе хаотическое

вещество земли начинает собираться в за¬кономерные кристаллы.Так постепенно опу¬скаемся мы в область магм (Vи), в область
расплавленных, огненно-жидких пород *)
Каждая из этих зон живет своей

собственной химической жизнью, которая
направляется своими законами и выливается

в свои своеобразныя формы. К этим
отдельным картинам мы перейдем в
следующем очерке.

(ииродолжсние следует).

О причинах вымирания видов.
Проф. Н. М. Кулагин.

Вопрос о причинах вымирания видов
является одним из основных вопросов

биологии. Настоящая статья является попыт¬кой дать сводку главнейших гипотез,
которыя имеются по данному вопросу.
В большинстве гипотез выдвигаются,

как причина вымирания видов, следующие

факторы: 1) борьба за существование, 2) сте¬пень изменяемости видов, 3) изменения
в окружающих условиях и 4) указываются

различные факторы. Разсмотрим главней¬шия гипотезы более или менее подробно.
Дарвин по вопросу о причинах вы¬мирания видов говорит так: „Когда мы
спрашиваем себя, почему тот или иной

ПРИРОДА, янвлрь 1914 г.

вид редок, мы находим ответ, что есть
нечто неблагоприятное в условиях его
жизни, но что такое это нечто, мы почти

•) Мы основываем все наше иэложение на зонар¬ности химических процессов земли. Это предста¬вление является одним иэ наиболее глубоких и
интересных обобщений современной геохимии; в

общих чертах оно уже давно намечалось в ми¬нералогии, но в окончательную форму вылилось в
трудах американских геологов, особенно Ван¬Гайзе. Совершенно независимо от этих течений
научной мысли пришел к тем же выводам и
и. Д. Лукаииевич, когда он еше в 90-х годах,

насильно оторванный от общественной жизни, при¬ступил к разработке своих начал научной
философии.

3



никогда не можем сказать. Нам нечего

изумляться,—продолжает Д а р в и н ,—фак¬ту вымирания видов; если и есть чему изу¬мляться, то нашей самонадеянности, позво¬ляющей нам воображать, что мы понимаем
всю ту совокупность случайностей, от ко¬торых зависит существование вида. Только
тогда, когда мы будем в состоянии точно
указать, почему такой-то вид более богат
индивидуумами, чем другой, почему этот,
а не другой какой-нибудь вид может быть
натурализован в данной стране, только
тогда, а не раныие, мы в праве удивляться

тому, что мы не понимаем причины исчез¬новения какого нибудь отдельнаго вида
или группы видов". В частности ответ

на вышепоставленный вопрос дают сле¬дующия основныя положения теории Д а р в и¬на относительно происхождения видов: 1)
Теория естественнаго отбора, говоригь Дар¬в и н , основывается на том положении,
что каждая новая разновидность и, в конце¬концов, каждый новый вид возникает и

держится благодаря тому, что имеет какое¬нибудь преимущество над тем, с кото¬рым он вступает в столкновение; из
этого почти неизбежно следует вымирание
форм менее счастливо организованных.
2) Причину столкновения Д а р в и н  видит

в том, что все животныя и растения стре¬мятся размножиться в геометрической про¬грессии, при таких условиях они перепол¬нили бы все места, в которых могли бы
ужиться. Это стремление к размножению в

геометрической прогрессии должно удержи¬ваться в границах истреблением организ¬мов в какой-нибудь период их жизни.
При наличности такой борьбы за существо¬вание, говорит Д а р в и н , страдают фор¬мы наиболее близкие между собой во всех
отношениях. Измененные и усовершенство¬ванные потомки какого-нибудь вида обыкно¬венно вызывают уничтожение его; а если
развилось из какого-нибудь одного вида
несколько новых форм, тогда виды,
к нему ближайшие, т.-е. относящиеся

к одному с ним роду, будут под¬вергаться истреблению в наибольшей сте¬пени. Затем яйца или очень молодыя жи¬вотныя, по Д а р в и н у, страдают в борьбе
за существование всего более, хотя это пра¬вило и представляет дасключение. Исчезание
видов, по учению Д а р в и н а, идет постепен¬но: сначала вид исчезает в одном месте,
потом в другом, и наконец повсюду на

земле. Продолжительность существования
как отдельных видов, так и целых

групп видов весьма неодинакова: многия

группы существуют со времени появления
первых проблесков жизни на земле и до

наших дней; другия исчезли еще до окон¬чания палеозойской эрьь Повидимому, нет
закона, говорит Д а р в и н , которым бы

определялась продолжительность существо¬вания отдельнаго вида или отдельнаго рода.
Есть основание думать, что вымирание целой
группы видов идет более медленно, чем
их образование.

Редкость формы, говорит Д а р в и н ,—

это предвестник вымирания ея. Виды ши¬роко разселенные и господствующие дают
наибольшее число занесенных в списки

разновидностей. Отсюда виды редкие во вся¬кий данный период времени изменяются и

совершенствуются медленнее и в жизнен¬ной борьбе являются побежденными изме¬нившимися и усовершенствованными потом¬ками видов обыкновенных.
Ближайшими причинами, обусловливающи¬ми вымирание видов, Д а р в и н  указывает
следующия: 1) количество пищи, необходимое
для каждаго вида, определяет крайний
предел размножения его; но очень часто

средняя численность вида зависит не от

добывания им пищи, а оттого, что он

служит добычей другим животным. Воз¬можно, говорит Дарвин, что}более
быстрое исчезновение крупных животных

обясняется тем, что они требовали боль¬шого количества пищи и от недостатка
таковой гибли. 2) Климат, по словам
Д а р в и н а, играет также важную роль в
определении средней численности видов, но
действует, главным образом, косвенно:

он влияет на сокращение пищи и вы¬зывает самую жестокую борьбу между осо¬бями все равно того же или различных ви¬дов, питающихся тою же пищею. 3) Во
многих случаях совместное существование

многих особей одного и того же вида спа¬сает вид от окончательнаго вымирания.
Для нас ясно, говорит Д а р в и н , что

всякая форма представленных малым чис¬лом особей имеет большие шансы на окон¬чательное исчезновение во время ли значи¬тельных климатических колебаний или
вследствие временнаго размножения ея вра¬гов. 4)Дарвин подчеркивает благотвор¬ное действие на существование видов про¬цесса скрещивания и, наоборот, указывает
вредное влияние, проистекающее от того,

что организмы плодятся в близких степе¬нях родства. „Я собрал", пишет Дар¬ви н, „массу фактов и сделал сам мно¬гочисленныя наблюдения, которыя говорят,
что скрещивание между различными разно-
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видностями или между особями той же раз¬новидности, но различнаго происхождения,
дает приплоду особенную силу и плодови¬тость. С другой стороны, скрещивание в
близких степенях родства сопровождается
уменьшением силы и плодовитости породы".

5) Наконец Д а р в и н  указывает некото¬рые частные факты, обусловливающие вымира¬ние некоторых видов. Так он, напр., пола¬гаеть, что размножению слона в Индии пре¬пятствуют, главным образом, насекомыя,
которыя непрестанно его^знуряют и осла¬бляют. Известно, пишет Д а р в и н , что
насекомыя и вампиры имеют решакицее

значение для существования в различных

частях Ю. Америки более крупных аккли¬матизированных четвероногих.

' Такого же взгляда на вымирание живот¬ных держится в общих чертах и У о л¬л э с .
У о л л э с  менее подробно, чем Д а р¬в и н , касается вопроса о вымирании жи¬вотных. По его словам, вся жизнь диких
животных есть борьба за существование.
Все их способности, все их средства

борьбы употребляются для спасения их соб¬ственной жизни и для охранения их мало¬летняго потомства. Индивид, точно так
же, как и целый вид, не был бы в со¬стоянии существозать, если бы не имел
возможности приобрести себе пищу в про¬должение неблагоприятнаго ему времени года

и избежать нападок своих самых опас¬ных врагов. Эти условия очень ограничи¬вают умножение видов, и внимательное
изучение всех этих обстоятельств может
даже до некоторой степени разяснить то,
что с перваго взгляда кажется нам очень

странным, а именно—изобилие некоторых

видов сравнительно с большей редкостью

других, очень сходных с ним. В неко¬торых случаях, пишет У о л л э с , одер¬живают верх и виды более слабые. Это

имеет место вследствие способности сла¬бых видов к более быстрому размноже¬нию, к большей выносливости по отноше¬нию к враждебным климатическим усло¬виям или вследствие большей хитрости их,
помогающей им избегать нападений со сто¬роны их общих врагов.
В частности, касаясь вопроса о вымира¬нии низших племен, Уоллэс говорит,
что те или иныя низшия племена вымирают
не вследствие какой-либо особенной причины,
н° единственно от невозможности вести
борьбу с европейцами, одинаково неравную
с точки зрения физической и нравственной.
в позднейшей своей работе „Дарвинизм“

Уоллэс более подробно останавливается

на причинах вымирания крупных живот¬ных. Существует, говорит он, несколько
причин более скораго вымирания крупных
животных, чем мелких. Причины эти
следующия. Крупныя животныя нуждаются
в большем количестве корма, и всякое
изменение окружающих условий в этом
отношении сказывается на них резче, чем

на мелких. Затем, специализация организма
крупных животных такова, что они трудно
поддаются изменениям в зависимости от

изменения окружающих условий; медленное
размножение крупных животных ведет

их скорее к гибели в борьбе за суще¬ствование.
Мечников, разбирая учение Д а р в и н a

в статье „Очерк вопроса о происхождении
видов", касается вопроса и о вымирании
животных. По его мнению, в вопросе о
борьбе за существование животных форм

большое эначение имеют не усиленная пло¬довитость и перенаселение одной формы, a
совместное нахождение и .взаимная борьба

многих разнородных форм. В тех слу¬чаях, когда соперничество возникает из
борьбы различных видов, усиление плодо¬витости для каждаго из них представляется
весьма существенным и особи, которыя
окажутся наиболее плодовитыми, наверно
выйдут победителями.

Обратный результат получится только в
том случае, если борьба за существование
является вследствие усиленнаго размножения

особей одного и того же вида на ограни¬ченном пространстве. Тут, очевидно, наи¬менее плодовитыя особи будут иметь боль¬ше шансов победы, так как последняя
обусловливается не количеством особей, a
их крепостью и силой. Вообще же наука,
по словам Мечникова, очень мало знаегь

о причинах победы тех или других жи¬вотных в борьбе за существование. A prиorи,
говорит он, можно сделать предположение,

что нечувствительность к переменам внеш¬них влияний составляет весьма важное

условие победы к борьбе. При этом важ¬ныя в борьбе физическия свойства не не¬обходимо совпадают с форменными систе¬матическими важными признаками.
Вейсман подробно не разсматривал

вопроса о причинах вымирания видов, но

попутныя указания у него имеются по дан¬ному вопросу. По его мнению, средняя чис¬ленность особей того или другого вида зре¬лаго возраста в течение столетия или даже
тысячелетия остается одинаковой. Причина

этому та, что между плодовитостью предста-
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вителей вида и цифрой гибели их суще¬ствует постоянное соотношение, т.-е. чем
выше последняя, тем больше должна быть

первая. Каждый стремится размножиться на¬сколько возможно и каждый вид ограничи¬вает другие виды и препятствует ему в
этом тоже насколько можно. Происходит
борьба между видами не только за пищу, но

за почву, свет, влагу и. т. п. Всякое пони¬жение, хотя даже и медленное, нормальной
численности вида, правильный недочет в
этом отношении, есть не что иное, как
вымирание вида. Условия, держащия вид в

определенных границах, говорит В е й с¬м а н , часто установить очень трудно. Вра¬ги, т.-е. другие виды, пользующиеся данным
видом как пищей, играют при этом
большую роль, но часто такими причинами

бывают также неблагоприятствующия внеш¬ния обстоятельства, случай, благоприятствую¬щий одному среди тысяч.
На вопрос о вымираний форм обратил

внимание, в виду его значения с общей

биологической точки зрения, ботаник Н е ¬г е л и. Занимаясь тщательным изследова¬нием вопроса о происхождении видов из
разновидностей и о конкуренциимеждупослед¬ними, Негели заметил, что многия очень
близкия формы уживаются друг подле друга
и что даже в тех случаях, когда две

разновидности общими силами вытесняют

третью, среднюю между ними и по всей

вероятности их общую родоначальницу, то
последняя не вымирает, а оттесняется на

какое-нибудь новое место. „При поверхност¬ном взгляде, говорит Н е г е л и, ничего
не может казаться более естественным,
как то, что из двух 'конкурирующих
форм сильнейшая окончательно вытеснит

слабейшую. И наверно существуют приме¬ры подобнаго явления. Однакоже оно, по¬скольку дело касается истинно докаэанных
случаев, вообще должно быть признано
только за исключение. Общую приложимость
оно имеет только для гипотетических

неспособных к существованию форм, по¬стоянно. возникающих в силу индивиду¬альной изменчивости и затем тотчас же
исчезающих. Сродныя, или аналогичныя
формы, между которыми конкуренция всего
сильнее, вытесняются не так, чтобы, напр.,
каждая оставалась одной в той области,
в которой она оказалась более сильной.

Оба соперника терпят друг друга на од¬ном и том же месте или в общей об¬ласти, так как конкуренция определяет
только взаимное численное отношение. Та¬ким образом, вытеснение мы должны

представить себе вообще не всеобщим, a

только частным. В подтверждение сказан¬наго Н е г е л и приводит не только фактиче¬ския данныя из географическаго распреде¬ления растений, но теорётическия соображения.
Он полагает, во-первых, что два суще¬ственных момента в борьбе за существо¬вание, именно продолжительность жизни
особей и прирост молодых индивидуумов,
являющихся взамен умерших, находятся

в зависимости оТ внутренних качеств

разсматриваемых особей или же от воз¬действия на них внешних условий. Во¬вторых, Негели допускает, что каждый
из вышеуказанных двух моментов борь¬бы за существование одного соперника на¬ходится в зависимости от числа особей

каждаго из конкурентов или обоих вме¬сте и эатем ежегодный прирост изме¬няется от продолжительности жизни ка¬ждаго соперника. Исходя из этих посылок,
Негели говорит, что общее положение,
будто бы более сильная и более выгодно
приспособленная форма вполне вытесняет
другую, снабженную менее благоприятными

призНаками, неосновательно. Если мы вос¬пользуемся числом возможных случаев
для вывода, то теоретическая вероятность

требует, чтобы равная сила с одинако¬вым числом особей у различных форм

встречалась безконечно редко, чтобы нерав¬ная сила с частичным вытеснением и не¬одинаковым числом особей 'тоставляла об¬щее правило, и, наконец, чтобы неравная
сила с полным вытеснением одной фор¬мы встречалась довольно редко. С этим
расчетом истинное положение дела в ра¬стительном царстве, говорит Н е г е л и,

находится в полном соответствии, в осо¬бенности составляющее общее правило сов¬местное нахождение разновидностей одного
и того же вида и наиболее близких ви¬дов. Все вышеприведенныя данныя об¬ясняют тот факт, что соседния формы,
представляющия сходство с точки зрения

их силы, не вытесняют одна другую.

Неймаер также выдвигает борьбу

за существование, как один из главней¬ших факторов вымирания видов. Выми¬рание тех или иных групп, говорит он,
шло не сразу. Вымиранию этих групп
предшествовало как бы вытеснение их
другими формами. Так, напр., вымирание
головоногих слизняков стоит в связи

с появлением костистых рыб. Самый
процесс вытеснения однех форм другими

и вымирание однех из них шло посте¬пенно, не сразу. При чем способность из-
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менения тех или иных форм не стоит в

связи с вопросом о вымирании их. Одне
из животных форм (напр. из т. назыв.

руконогих Lиngula) мало изменились с са¬мых отдаленных времен (с Силлурийской
формации) и до настоящаго времени. С

другой стороны, другия формы (напр. голо¬воногие слизняки, аммониты) изменялись

довольно заметно незадолго до своего вы¬мирания. Трудно, говорит дальше Н е й м а¬е р , обяснить также вымирание крупных
животных в более б»1изкую к нам эпо¬ху, т. н. дилювиальную. Считать климатиче¬•ския изменения причиной вымирания этих
форм нельзя. Климатическия изменения мо¬гли вызвать вымирание их в северной ча¬сти Европы и в С. и Ю. Америке, но
такое обяснение не может считаться под¬ходящим для Австралии и Бразилии. Формы,

населяющия эти страны, находились в та¬ких же условиях, как и формы, обитаю¬щия в Африке и Индии. В Австралии и
Бразилии оне вымерли, а в Африке и
Индии существуют и до сего времени.

Крапоткин в своей книге „Взаим¬ная помощь, как фактор эволюции“, раз¬сматривая вопрос о вымирании видов,
указьивает, что один вымирает вовсе не

потому, что другой вид истребил его или

выморил, отнявши у него средства пропи¬тания, а потому, что он не мог хорошо
приспособиться к новым условиям, тогда
как другому виду удалось сделать это. В
жизни животных, говорит Крапоткин,
гораздо больше имеет значение воздействие
на животных окружающих условий, чем
соперничество их между собой. Наличность
животных на данном пространстве земли

определяется вовсе не высшей продоволь¬ственной способностью этого пространства,
а другими условиями, среди которых живут

данныя животныя. Численность, напр., тра¬воядных животных и многих грызунов
Азии и Америки зависит не от пищи, a

от климата. Метели зимой и особенно позд¬ней весной являются гибельными для многих
млекопитающих и птиц. Внезапная пере¬мена погоды, смена тепла и холода зимой,
может Из многих тысяч оставить в

живых только несколько особей. Помимо

климатических и метеорологических усло¬вий,. на вымирание животных влияют, по
мнению Крапоткина, заразныя болезни,

которыя посещают по временам большин¬ство видов и уничтожают их в таких
количествах, что потери часто не могут

быть пополнены в течение многих лет да¬же средибыстро размножающихся животных.

Основныя данныя гипотезы Спенсера
по вопросу о вымирании тех или других

видов сводятся к следующим положени¬ям: 1) Каждая особь может обладать боль¬шей или меньшей способностью приспособ¬ления к изменениям окружающих деяте¬лей и притом к большему или меньшему
количеству таких изменяющихся деятелей.

2) Особь может иметь значительно раз¬витую способность производить новыя особи
взамен истребляемых разрушительными

влияниями. Эти две силы должны нахо¬диться, разсуждает Спенсер, в обрат¬ном отношении одна к другой. Когда
вследствие низкой развитости способность
бороться с внешними условиями будет

ничтожна, то должна иметься большая пло¬довитость, вознаграждающая вытекающую
из неразвитости значительную смертность;

иначе вид должен вымереть. Когда же,

наоборот, вследствие высокой одаренности,

способность к самоохранению бывает зна¬чительнее, то необходимо, чтобы соответ¬ственно ей плодовитость была менее зна¬чительна. Положим, что опасности, с ко¬торыми приходиться бороться, составляют
постоянную величину, — тогда вследствие

того, что способность вида к борьбе с
ними должна быть постоянной величиной

и вследствие того, что способность эта есть

произведение двух факторов: способности

сохранения индивидуальной жизни и способ¬ности размножения,—ясно, что оне не мо¬гут применяться иначе, как в обратном
отношении: при возрастании одной из них
другая должна ослабевать. Стоит только
представить себе последствия несоответствия
этому закону, чтобы увидеть, что каждый
вид должен или сообразоваться с ним
или перестать существовать. В природе,

говорит Спенсер, размножение и индиви¬дуализация животных находятся неизбежно
в антагонизме друг с другом. Слово
„размножение" Спенсер употребляет

в широком смысле, включая сюда и про¬цессы необходимые для зарождения и раз¬вития. новых особей, а под термином
индивидуализация понимает все процессы,

из которых состоит и которыми поддер¬живается жизнь отдельной особи.

По мнению 1C one, вымирание видов ле¬жит в самой природе эволюции. При эво¬люции растущая специализация форм, кото¬рая приводит к совершенству структуры
организмов, неблагоприятно действует на
выживание их.

Депере в высказанных им положениях
о вымирании видов дает дальнейшее раз-
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витие вышеуказанному принципу К о п е. По
его мнению, разнообразие животнаго царства

может быть сравниваемо с стволом де¬рева, от котораго отходят различныя вет¬ви. Ветви, развившияся в односторонне^

направлении, теряют способность варииро¬вать. Потери способности вариаций, односто¬ронность развития, ведет к тому, что та¬кия группы животных существуют сравни¬тельно немного времени и вымирают при
изменении тех условий, среди которых
они обитают. Специализация организации
животных не есть основа благосостояния

их, а скорее показатель скораго вымира¬ния. В подтверждение некоторых сво¬их положений Д е п е р е приводит при¬меры. Отмечу некоторые из них. Совре¬менные рептилии, говорит Д е п е р е, пред¬ставляют класс животных более или ме¬нее односторонне развитых а потому про¬исхождение млекопитающих мы должны
искать не среди них, а среди более древ¬них обитателей, так называемой, Перм¬ской формации (т. наз. Theromorpha). Эта
группа дала начало и современным реп¬тилиям и млекопитающим. Что касается
вымирания больших (крупных) форм жи¬вотных, то тут могла, по мнению Д е п е р е

играть роль пища. Привыкнув жить в ро¬скошной бездеятельности, они могли погиб¬нуть при незначительном изменении усло¬вий питания и самой пищи. Крупныя формы
животных наземных вообще не господст¬вовали долго в минувшия геологическия
эпохи.

Близко к только что приведенным взгля¬дам на вымирание видов стоит взгляд
Роза и Зергеля. По мнению Роза,

каждый ряд форм животных, односто¬ронне развивающихся в определенном
направлении, идет к вымиранию, потому

что такия формы не в состоянии вариировать.

3 е р г е ль, главным образом, останавли¬вается на причинах вымирания животных
в более близкую нам эпоху, так назы¬ваемую, диллювиальную. Вымершия формы
этой эпохи, говорит 3 е р г е л ь, происходят

от животных предшествующей эпохи (кон¬ца плиоцена). Они являются ветвями, отхо¬дящими от своих предков. При чем в
одно и то же время одне ветви развиваются
более быстро, другия медленно; первыя
дают более специализированныя формы и
быстро вымирают, вторыя существуют

дольше. Более быстрое вымирание специали¬зированных форм обусловливалось суще¬ствованием у них гипертрофических об¬разований, или же, при отсутстии таковых,

в самой специализации форм лежало осно¬вание для вымирания их. Появление рас¬щепления видов на ветви завийело от
климатических условий. Большия изменения
климата вызывали появление ветвей быстро
специализировавшихся и скоро вымиравших.
Менее значительныя климатическия колебания

обусловливали более продолжительное суще¬ствование образовавшихся ветвей. В, так
наз., третичную эпоху изменения климата

почти не было, и боковыя ветви в то время

существовали долго. В диллювиальную эпоху

климатическия изменения коснулись, глав¬ным образом, более крупных форм и
притом наземных.

На ряду с главными основными фактора¬ми, играющими роль в вымирании животных,
как климать, могли иметь значение в дан¬ном случае и более мелкие факторы: напр.,.
враги животных из класса насекомых.

По предположеник5 Марша, во всякой силь¬ной первоначальной группе, которой было

суждено пережить разныя геологическия из¬менения, повидимому, существует наклон¬ность давать боковыя ветви, которыя дела¬лись высоко-специализированными и скоро
вымирали, вследствие их неспособности

приспособиться к новым условиям суще¬ствования. Так, тип свиней из третич¬ных образований Америки дал очень много
боковых ветвей, из которых многия вели
к животным, достигавшим до величины

носорога, тогда как типичная свинья пере¬несла все стадии изменяемости и все ка¬тастрофы и еще до сих пор живет.
По гипотезе А. Семенов а-Т я н ь-Ш а н¬с к а г о вымирание видов происходит в
двух случаях: 1) постепенно вымирають
виды, потерявшие дальнейшую способность
изменения, т.-е. приспособления к медленно
изменяющимся условиям существования; 2)

быстро вымирают такие виды, которые за¬хвачены сразу нахлынувшими новыми усло¬виями существования и не имеют в себе

достаточно эластичности, чтобы быстро пе¬реработаться или физиологически приспо¬собиться к новым условиям существова¬ния. И в первом и во втором случае осо¬бенно, говорит вышецитированный автор^
вымирание часто бывает долгое время не

сплошным, а частичным, и мы получаем¬в этом случае типичную картину ре¬ликтово-спорадическаго обитания обломков
уже исчезнувшаго на значительной площади

вида. В частности, по мнению Семенова¬Тя н ь-Ш анскаго, нужно считать безуслов¬но вымирающим видом такой вид, который
выраженодним видовым представителем.
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совершенно неподвижным в своих приз¬наках и имеющим очень старый или спо¬радический ореол обитания.
По мнению Э м е р и выживают несколько

геологических периодов только такия формы,

которыя си-оят близко к основным, глав¬ным группам (Hauptstamme). Такия фор¬мы не проделывают длинного хода диффе¬ренцировки; оне не властвуют над мириом
и остаются долго существовать. Эти формы

могут датать от себя ответвления; послед¬ния дифференцируются, ^зменяются, дости¬гают своего расцвета, а потом вымирают.
Проф. Г е р н е с  видит причину вымира¬ния животных отчасти во внешних усло¬виях, среди которых жили вымершия формы,
отчасти причина вымирания лежит в са¬мых вымерших организмах. Катехетиче¬ская энергия (katechetиsche Energиe), говорит
Г е р н е с , только до известной степени поз¬воляет живой системе, живой организации
противостоять влияниям внешняго мира. Если

какия-либо живыя существа не могуть при¬способиться ни к геологическим измене¬ниям, ни к вредным влияниям климата,
ни переселиться на новыя места, то они об¬речены на вымирание. To же самое имеет
место и при борьбе за существование с
родственными конкурентами или с более

сильными преследователями. 'Является во¬прос, говорит Г е р н е с , насколько без¬гранична способность форм изменяться
под влияниям внешних условий. Г е к¬кель на этот вопрос отвечает, что
разсматриваемая способность безгранична.

Впрочем, говорит Г е р н е с , сам Г е к¬к е л ь при ближайшем изучении разсматри¬ваемаго вопроса суживал способности тех
или других организмов к вариациям.

Повидимому, пишет Г е к к е л ь, для всяка¬го организма есть граница приспособления,
лежащая в основе его организации, или,
иначе говоря, способность к изменениям

ограничивается основными свойствами полу¬ченными организмами от их общаго пред¬ка и переданными всем потомкам. По
мнению Г е р н е с а, способность к ва¬риациям у животных форм весьма огра¬ничена и потому специализированныя формы

при изменившихся условиях должны выми¬рать. Э м е р и прав, говоря, что естествен¬ный отбор есть последняя судебная ин¬станция в эволюции организмов. Он уни¬чтожает организм только тогда, когда из¬держки их так велики, что вредят их
носителям.

Что касается роли наследственности в
раэсматриваемом вопросе, то она несо-

мненно обусловливает и ограничение вари¬аций и способность приспособляться. С
другой стороны, наследование признаков,
приобретенных путем естественнаго или
искусственнаго подбора, ведет часто к

чрезмерному развитию тех или иных при¬знаков организмов. Особенно это явление
имеет место по отношению к вторичным

половым признакам. Раз появились эти

признаки, они легко становятся чрезмерными,

так как те индивидуумы, - которыя обла¬дают ими, получают преимущество у дру¬гого пола. Такое чрезмерное раЗвитие ука¬занных признаков может обусловливать
вымирание данных форм. Так, напр., воз¬можно, что человек сыграл роль в деле

уничтожения животнаго Megaceros, но все¬таки это вымирание было ускорено его гро¬мадными рогами, затруднявшими ему спасе¬ние при бегстве в лесу. Точно так же спи¬рально изогнутые клыки у мамонта, Elephas
prиmиgenиus, не могли служить ему орудием

защиты. Затем, в деле вымирания видов

могло иметь большое значение увеличение

размера тела животных. Д е п е р е на мно¬гих примерах доказал, что в целом

ряде форм является, как правило, посте¬пенное увеличение размеров тела живот¬ных. Такия примеры мы видим в классе
млекопитающих, старейшия формы кото¬рых были гораздо меньше по размерам
последующих форм. С другой стороны,

Дарвин и Оуэн указывали на труд¬ность большим формам находить себе пи¬щу и приспособляться к изменяющимся
геологйческим и климатическим условиям.

Обратной метаморфозы, превращения в бо¬лее мелкия формы, крупныя формы сде¬лать не могут и, в конце-концов, при
изменившихся условиях вымирают. Далее

Г е р н е с  указывает, что большим живот¬ным вредят очень часто мелкие организмы:

напр. мухи, паразиты и т. д. Наконец, Г е р¬н е с  полагает, что для некоторых ор¬ганизмов казалось вредным исчезновение
или превращение в неспособные к дея¬тельности рудименты некоторых органов.
По мнению К. Фохта вымирание видов

животных обусловливается изменением
тех условий, среди которых данный вид

существовал. Изменяются условия суще¬ствования видов, и одни виды вымирают,
а другие, как более эластичные, приспосо¬бляются к новым условиям. Вымирание
форм происходит иногда в большом

количестве, напр., при различных катастро¬фах: извержении вулканов, землетрясении,
резкаго изменения температуры и т. п.



Вымершия при таких условиях формы

иногда в том или другом месте встре¬чаются в ископаемом виде в большом
количестве. Вопрос о том, не ограничена
ли жизнь вида каким либо периодом, по

истечении котораго вид обязательно выми¬рает, Фохт считает научно недоказан¬ным. Вымирание видов всецело стоит в
связи с изменением окружающих условий
и с свойствами самих форм.
Ланкестер так же, как и Фохт,

отводит видное место в деле вымирания
животных изменению внешних условий,
среди которых живут последния.

По мнению Ланкестера, причиной вы¬мирания животных во многих случаях было

„соперничество другого животнаго—челове¬ка“. Он или убивает и поедает живот¬ных или завладевает их пищей, зани¬мает их территорию, вырубает леса, в
которых они живут и т. д. Но и прежде
чем появился на сцену человек, говорит
Ланкестер, происходил ряд перемен
в мире животных и различныя животныя
сменяли на земле друг друга. Причина такой

смены, причина такого вымирания несомнен¬но тесно связана с вопросом о происхож¬дении различных видов животных. Древ¬нейшия формы животных вымерли, вслед¬ствие изменения поверхности земного шара.
Новыя формы, по словам Ланкестера,
постепенно занимали места старых, потому
что нет такой области на поверхности
земли, которая сохранила бы свой характер
в течение многих лет.

Тысяча лет в этом процессе ничего
нё значат, но даже и в течении тысячи лет

поверхность земли испытывает значитель¬ныя изменения. To, что было островом,
присоединяется к континенту; с другой
стороны то, что было частью континента,
может частично погрузиться в море и
превратиться в остров. Затем большую

роль в изменении земной‘поверхности игра¬ет, говорит Ланкестер размывание
суши морем и реками. Далее, земная кора
непрерывно испытывает движения вверх и
вниз, она морщится или собирается в

волнообразныя складки. Все это, в конце¬концов, служит причиной смены живот¬ных, вызывая вымирание одних и развитие
других.

Близкая точка зрения к вышеизложен¬ному взгляду Ланкестера проводится

Брандтом, Богдановым,Мензби¬р о м  и др. в работах, посвященных во¬просу об изменении фауны под влиянием,
так называемаго, ледниковаго периода. Стес-

нение суши надвинувшимися льдами, изме¬нение климата, перемена пищи было причи¬ной, по мнению указанных автороэ, выми¬рания и вытеснения некоторых форм жи¬вотных.
Штейман выдвинул в вопросе о вы¬мирании видов предположение о, так назы¬ваемом, постоянном существовании родов.
По его мнению, жизнь продолжается везде и
всюду, пока она не уничтожается насилием.
Размеры тела животнаго, крупная величина

животнаго не являются причиной его выми¬рания. Крупныя млекопитающия: киты, слоны¬жирафы, носороги существуют и до настоя¬щаго времени, пока не уничтожит их
человек. С другой стороны, ранее суще¬ствовавшия крупныя формы, no мнению Штей¬м а н а, не вымерли, а дали начало новым
ветрям животнаго царства. Так, напр., он

считает, что, так наз., динозавры не вы¬мерли, а из них произошли новыя формы
—предки птиц и млекопитающих, которыя

в свою очередь дали начало: одне—птицам,

адругия—млекопитающим. В деле уничто¬жения крупных животных в диллювиальную
эпоху Штейман отводит видное место
человеку. Человеку, говорит он, присуще
стремление убивать не только то, что нужно
для поддержания его жизни, но все* то, что

он может убить. Это стремление к уни¬чтожению сохранилось и у цивилизованных
рас.

При соединении северной и южной Аме¬рики (в конце плюцена), говорит Штей¬м а н , фауны этих двух материков легко
уживались между собой, и только вмеша¬тельство человека было причиной уничто¬жения некоторых крупных животных.
Вообще, полагает Штейман, человек

уничтожал животных не только путем
убивания их, но масса особей гибла при

перегонах по скалам, рвам и т. п., Осо¬бенно сильно сказывались различнаго рода
охоты на беременных самках.

По изследованиям 3 е р г е л я человек
начал охотиться на животных очень давно,

еще в доледниковую эпоху. Старейшим
способом охоты были вероятно ямы, в

которыя попадали охотничьи животныя.Позд¬нее явились другие способы охоты: травля,
западни и т. п. Одними из старейших

трофев охоты были: слоны, носороги, пе¬щерные медведи, реже бизоны. Позднее
первое место среди охотничьих животных
заняла лошадь.

Несмотря на то, говорит Зергель, что

охота ведет свое начало с очень отдален¬ных времен, было бы большой переоцен-
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кой человеческих сил думать, как это

делает \ии т е й м а н , что обеднение живот¬наго мира произошло от охоты.
Спортивное увлечение охотою присуще,

по словам 3 е р г е л я, исключительно только
цивилизованным расам и не доказано ни

у одного примитивнаго племени ни стараго

ни новейшаго времени.

Вышеуказанныя данныя Зергеля о роли

доисторическаго человека в деле уничто¬жения животных мне кажутся вполне спра¬ведливыми. ДиллювиальнщВ человек, совре¬менник вымирания крупных животных
форм, был слишком безпомощен про¬тив животных сравнительно с современ¬ным дикарем. Охота доисторическаго че¬ловека на быка, медведя, кабана была не
из легких и требовала достаточной лов¬кости, храбрости и отваги. При этом ему
приходилось, вероятно, встречать врага ли¬цом к лицу. Затем, тогдашния орудия из
камня и рога являлись далеко не надежны¬ми орудиями при нападении на крупных
животных.

Безпомощный против погоды, сильно за¬горелый от солнца и с накинутой на плечи
шкурой во время холодов, чаще голодный,
чем сытый, бродил тогдашний человек
по богатой в это время дичью Европе и

старался, так или иначе, поймать живот¬ных, составлявших вместе с кореньями
и плодами его пищу. При таких условиях
трудно говорить об уничтожении человеком
крупных животных, ради присущей ему

способности убивать все живое. У тогдаш¬няго человека не было ни сил ни уменья,
ни средств охотиться на животных

ради охоты. Он вероятно был очень до¬волен, если ему удавалось убить живот¬ных для пищи. Такого же рода уничтоже¬ние животных не могло иметь большого
значзния в виду малочисленности тогдаш¬няго населения людей, даже если принять
во внимание и такие способы охоты, как
ловля в ямы или гибель животных при

загонах. В частности, что касается выше¬указаннагозамечания Штеймана о совмест¬ном существовании фауны северной и юж¬ном Америки и о роли человека в данном
случае, то оно не разделяется фон-Рей¬хенбахом. Последний в своем учебнике
палеонтологии говорит, что после соедине¬ния материков с. и ю. Америки, проникли
с севера на юг между прочим хищныя

и копытныя формы и вызвали тем выми¬рание сумчатых животных. Следовательно,
борьба эа существование в данном случае
имела место.

ПРИРОДА, ЯНВАРЬ. 1914 г.

Наконец, М. П. Садовникова выска¬зала мысль, что в деле вымирания видов
могло играть роль изменение тех или иных

инстиктов животных, или, иначе говоря,
их психики.

Таковы главнейшия гипотезы о причинах

вымирания видов. Критическая оценка на¬званных гипотез в значительной степени
сделана взаимно авторами самих гипотез.

Несомненно одно, что причины вымирания
животных в разное время и в разных

местах были не одинаковы. Наиболее об¬щей из них является, безусловно, борьба
за существование, понимаемая в самом

широком смысле этого слова со включе¬нием сюда не только конкуренции организ¬мов за условия существования, но и борьбы
с врагами, заботы о потомстве, о взаимной
помощи и т. д.

Затем важную роль, несомненно, играли
в деле вымирания животных изменения

тех условий, среди которых обитали орга¬низмы. Наконец, мне кажется, что в дан¬ном вопросе должны быть приняты во
внимание и следующия соображения: 1) Выми¬рание видов могла вызвать та же причина,
какая обусловливает наступление старости
и естественной смерти животных. Гипотеза

Мечникова о причине старости организ¬мов является наиболее научно обоснованной.
Продукты жизнедеятельности тканей тела
животных, хотя и выводятся наружу из
организма, но часть их безусловно остается
в организме, и эти последние, по всей
вероятности, и служат причиной старости
и естественной смерти организма. Такого
рода вещества, постепенно накопляясь в

течение жизни вида, могли, в конце-концов,

последний привести к вымиранию.

Само собой понятно, что вышеукананные

продукты окисления вызывают не состаре¬ния тех веществ, из которых состоит
тело организмов,—атомы не стареют,—a

обусловливают изменение структуры кле¬ток химической и физической, ведущее к
вымиранию организмов. Нужно заметить,

что как отдельный организм вырабо¬тал средство парализовать некоторые про¬дукты окисления, напр., вызывающие сон
так у некоторых видов возможны при¬способления ослаблять деятельность про¬дуктов окисления, ведущих к вымиранию
вида. 2) Пути эволюции тех или других
организмов во многом зависят от трех
главнейших факторов: от того материала,
из котораго состоит данный организм,

от той организации, которая присуща дан¬ному материалу и наконец, от тех усло-
4
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вий, которыя воздействуют на организмы.
Несомненно, что все эти факторы не

одинаковы у различных организмов. При
наличности указанных факторов эволюции,
возможны случаи гипертрофии тех илииных

органов: гипертрофия роста, излишнее отло¬жение извести и т. п. и, в конце-концов
вследствие такой гипертрофии, накопляю¬щейся в течение долгой геологической жизни,
вымирание данных организмов. 3) Нако¬нец, что касается изменения, так наз.,
психики животных в деле вымирания по-

следних, на что указывает М. П. С а¬довникова, то этот вопрос, к сожа¬лению, является совершенно нерззработан¬ным, но, теоретически разсуждая, несом¬ненно указанный фактор может играть
видную роль в разсматриваемом вопросе.

В ближайшем нумере „Природы" в
связи с вышеизложенными гипотезами я

предполагаю разсмотреть некоторые факты
из жизни зубров в настоящее время в
Беловежской пуще, Гродн. губ.

Смерть и безсмертие.
Проф. В. В. Завьялова.

Все живое повинно смерти. На далеком
горизонте индивидуальнаго существования
етоит земная фигура без определенных
очертаний, бросая тень на все цветущее
поле жизни. И добрая половина поступков
и мыслей человека внушена ему страхом
смерти. Религия, философия, беззаветный
альтруизм, безкорыстное стремление к
славе—все это попытка отделаться от

гнетущаго страха смерти, победить закон
смерти и утвердить свое безсмертие либо
здесь на земле, в лучах земной славы,

либо за гробом, в сиянии славы боже¬ственной.
„Смерть", по словам Шопенгауера: „это

вдохновляющий гений, музагет философии;
поэтому Сократ определяет философию,
как заботу о смерти (Оаиатои juXsnj). Даже
трудно представить себе, чтобы люди стали
философствовать в том случае, если бы
не было смерти“. Мудрая голова Екклезиаста
безсильносклоняется перёд смертью: „участь
сынов человеческих и участь животных—
участь одна; как те, умирают и эти, и
одно дыхание у всех и нет у человека
преимущества перед скотом, потому что

все суета“. По Эпикуру страх смерти источ¬ник всех несчастий человека, он отра¬вляет все его радости и мешает ему
спокойно наслаждаться жизнью. И, желая
освободить смертнаго от страха смерти,
Эпикур учит: „Смерть для нас ничто.
Когда мы существуем, ея нет; когда она
приходит, нас нет“. Выдающиеся умы

современнаго человечества, как Броун¬Секар, Мечников, задумываются над ста-

ростью и смертью и пытаются поднять бунт
против закона смерти, тяготеющаго надт»

всем живым. Теоретическая биология не
противоречит этим смелым попыткам.

Она не считает смерть неизбежным кон¬цом жизни и склонна разсматривать жизнь,
как явление, начало и конец *котораго

теряются в вечности.

Жизнь вечна, зародыши жизни, может

быть, разсеяны по всей вселенной и суще¬ствуют в ней от вечности; жизнь без¬конечна, жизнь вещества по существу без¬смертна, жизнь не несет в самой себе
зародыша смерти, закон смерти не есть

закон жизни, смерть нельзя считать есте¬ственным заключением жизненнаго цикла,
последней функцией жизни.

Идея о безсмертии живого вещества была

впервые высказана Вейсманном в приме¬нении к одноклеточным животным. Раз¬множаясь простым делением, одноклеточ¬ные организмы не оставляют трупов при
смене поколений. Живое вещество старшаго
поколения целиком переходит в состав

тела младшаго поколения и нет призна¬ков, позволяющих в тех двух клет¬ках, на которыя делится клетка старшаго
поколения, отличить дочь от матери. Про¬должаясь в безконечном ряду поколений,
деление простейших создает все большее

количество живой плазмы, вечной, не повин¬ной закону смерти. Смена поколений у
многоклеточных животных не противоре¬чит принципу вечности живой материи,
только здесь этот принцип не охваты¬вает собой всего тела животнаго а сосредо-
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точивается в веществе органов воспро¬изведения (идиоплазма). Зародышевая плазма,
передаваясь без перерыва от поколения

к поколению, утверждают закон вечно¬сти живого вещества у многоклеточных
животных. А гибель тела—это вторичное
явление: это гибнет временный орган,
созданный вечной идиоплазмой, это листья
осыпаются на стволе зародышевой плазмы.

Ствол остается жить и в новом поко¬лении опять раскинет пышную крону земля¬ных ветвей—соматичесгиую плазму.
Может быть, трудно представить себе

вечность живого вещества материально; мо¬жет быть, тысячи раз, видя смерть, окру¬женныетрупами.мы загипнотизированы этим
зрелищем смертности всего живого, и вооб¬ражение отказывается следовать за анали¬тическим выводом Вейсманна. Но вечность
жизни совсем не то, что вечность живой

материи. Наоборот, живая материя все время
гибнет, превращаясь в материю мертвую—
но именно этот процесс и есть жизнь.

Жизнь есть истинно деструктивный про¬цесс, и только смерть консервативна
Обманчиво постоянство формы и строения
тела живого организма: материально живое
тело вечно умирает, его прах уносится
из организма непрерывным потоком в
виде продуктов выделения. Чрез организм

идет непрерывный ток вещества, кото¬рое только на короткое мгновение входит
в состав тела, чтобы в следующий за
тем момент умереть, сгореть на огне

жизни и выделиться из тела в виде про¬дуктов обмена. Постоянство формы тела
не есть статистическое постоянство, оно

динамическаго характера, оно есть резуль¬тат равновесия прихода вещества с его
расходом.

Так постоянна форма газоваго пламени,
так постоянна форма горнаго ручья, хотя

материя пламени и ручья только одно мгно¬вение остается в их составе, чтобы в
следующий момент оставить ту форму, ко¬торую она на мгновение приняла. Что же
вечно в живом мире? Вечен принцип,

вечна не материя, а процесс, вечен за¬кон, создающий этот поток материи и
энергии чрез тело животнаго.
Так всю ночь горит степной костер,

хотя материя проходит чрез него непре¬рывным потоком, оставаясь в нем лишь
одно мгновение. Временами, в порыве ветра

пламя костра ярко вспыхивает и огнен¬ным столбом поднимается к небу; стих¬нет ветер—и еле теплятся дрова; новый
порыв ветра вновь бросит в черное

небо столб пламени; так вечный поток¬жизни моментами вздувается, как горная

речка после дождей. Организуется сомати¬ческая плазма; она погибнет, но носитель¬ница вечнаго принципажизни—идиоплазма—
в човом поколении дает новую вспышку
жизни, новое усиление потока материи через

жизнь, образует сому новой особи.

В теории Вейсманна есть одно проти¬воречие. Придавая особи служебное значе¬ние и обрекая ее на смерть, теория Вей¬сманна забывает, что в составе тела
особи находится не тольво временная сома,
но и вечная идиоплазма; когда гибнегь
особь, вместе с соматическими клетками
гибнет и зародышевая плазма. И гибель
ея не случайна, она погибает не оттого,

что разрушается ея футляр и кормилец¬сома; известно, что деятельность идиоплазмы

к концу жизни ослабевает совершенно¬так же, как падают силы тела; ста¬реется сома, но явно стареется и идиоплазма
и в конце-концов обе погибают. Но в¬существе своем безсмертна идиоплазма.
Следовательно, когда она стареется и гиб¬нет в теле особи, для этого должны быть
какия-то причины случайныя, внешния, хотя
и систематическия: идиоплазма умирает не
своею смертью, так как смерть над ней
не властна, ее губят какия-то побочныя:
причины. Но в таком случае, можеть
быть, эти же случайныя причины губят и
сому, которая в существе своем, может

быть, столь же безсмертна, как и заро¬дышевая плазма. Причины гибели особи
Мечников видит в гибели благородных
тканевых элементов и в замене их не
специфической соединительной тканью: так,

в мышце уменьшается число мышечных¬пучков, а взамен исчезнувшаго мышеч¬наго вещества мышца проростает соеди¬нительной тканью. Сила мышцы падает, да
и жизненныя свойства мышцы падают,.
так как едва ли соединительно-тканное
волокно можно считать истинно живым

элементом тела. Поэтому склероз орга¬нов—начало смерти; полумертвая соеди¬нительная ткань проростает все тело и
вместе с ней прокрадывается в область

жизни смерть. Причиной гибели специфи¬ческих элементов ткани Мечников счи¬тает систематическое самоотравление тела
продуктами кишечнаго гниения. Конечно,
такая точка зрения далека от установки

принципиальнаго закона смерти. Особь по¬гибает, отравленная продуктами жизне¬деятельности кишечных микробов. Это¬значит, что особь побеждается не смертью„
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•а жизнью; особь погибает в неравной

борьбе с микроскопическими врагами;
смерть особи с этой точки зрения столь
же случайна, как случайна смерть кролика
на зубах крупнаго хищника. Но точка

зрения Мечникова не имеет всеобщаго зна¬чения: мы видим смерть и там, где нет
никакой борьбы с бактериями—так гиб¬нут однолетния растения, хотя в их теле
нет бактерий, так погибают чрез из¬вестное время клетки бактерий в чистых

культурах. Известно, что гибель бактери¬альных культур нельзя обяснить исто¬щением питательных начал среды. Ко¬лонии погибают, отравленныя продуктами
своей жазнедеятельности и кажется, что

это самоотравление продуктами обмена ве¬ществ, действительно, капитальный факт,
имеющий всеобщее значение. Достаточно

припомнить ядовитость углекислоты, универ¬сальнаго продукта обмена веществ, силь¬ную ядовитость аммиака, который также
является одним из самых распростра¬ненных отбросов жизненнаго процесса.
Повидимому, это общебиологический закон:
каждый организм вырабатывает продукты
жизнедеятельности, ядовитые для этого

■организма (и, может быть, неядовитые или
менее ядовитые для других организмов).
Можно, пожалуй, понять и рациональную

неизбежность этого закона. Основную жиз¬ненную реакцию—распад белка (безкисло¬родный!) можно изобразить в виде урав-
нения: „ ' . , _ , _ и _ .

Белок A -р В —[- 0 —{— D —j-..-

где A, В и С и проч. неизвестные нам

продукты разложения белковой частицы. Ядо¬витость продуктов обмена будет обясне¬на, если мы предположим, что эта реакция
•обратима.

Но есть очень много фактов, которые
-свидетельствуют об обратимости этой
реакции. Во-первых, синтез белковых

веществ, происходящий не только у расте¬ний, но и у животны. Когда из кровяного
белка вырабатывается белок органов те¬ла, качественно отличный от белка крови,—
очевидно, здесь происходит синтез белка.

Когда при голодании белок одних орга¬нов (мышц) служит для построения дру¬гих органов (половых), несомненно, про¬цесс связан с синтезом белка. Конечно,
синтез белка возможен только из тех

самых веществ, которыя являются бли¬жайшими продуктами распада. Согласно об¬щей теории ферментов, тот самый фер¬мент, который вызывает распад белка,
способен и синтезировать белковую моле-

кулу. Следовательно, смотря по условиям,

уравнение, приведенное выше, придется чи¬тать либо слева направо, либо л:права на¬лево; в первом случае белок расщеп¬ляется, во втором из продуктов распада
синтезируется белок. Можно утверждать,
что как прямая, так и обратная реакция
всегда имеют место одновременно, но та

и другая могут итти с различной ско¬ростью. Когда распад преобладает над
синтезом, жизненный процесс энергичен.
Но чем больше накопляется продуктов
распада в сфере реакции.тем с большей
скоростью начинает протекать обратная
реакция; когда ея скорость сравняется со

скоростью прямой реакции — наступит хи¬мическое равновесие; на языке биологии это

и будет смерть, так как основной энер¬гетический процесс —г распад белка про¬топлазмы—при этом прекращается. Следо¬вательно, если продукты распада живого
вещества накопляются в среде, они не¬минуемо должны привести к смерти. Так
это и бывает в старых бактериальных

культурах. Конечно, в теле высших ор¬ганизмов существует целый ряд приспо¬соблений, имеющих целью удалить продук¬ты реакции. Эту роль играет, во-первых,
окисление первичных продуктов ^анаэроб¬наго распада: во-вторых, ток воды через

тело уносит продукты обмена чрез по¬чечный фильтр механически. Но все при¬способления этого рода, как техническия,
могут удовлетворять своей задаче в боль¬шей или меньшей степени, иногда они ра¬ботают хорошо, иногда дурно, и дурная
работа этих органов не есть еще круше¬ние самого жизненнаго принципа. Многие
факты свидетельствуют о том, что очень
нередко удаление продуктов распада из

среды жизненной реакции происходит не¬удовлетворительно. Так,не всегда правиль¬но протекают окислительные процессы в
теле. Конечно, при здоровых легких и
сердце кислорода в теле для средних

потребностей вполне достаточно. Но фи¬зиологическия окисления, помимо кислорода,
требуют и еще каких то условий, до сих

пор нам неизвестных; и вот эти то до¬бавочные окислительныя приспоспобления
организма и терпят нередко ущерб; так
при диабете организм теряет способность
окислять виноградный сахар, хртя, вообще
говоря, окислительная функция организма в

применении к другим веществам нисколь¬ко при этом не страдает. To же нужно
сказать и о сплавных органах выделения

продуктов обмена. Залежи мочевой кисло-
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ты в теле, эалежи других гораздо легче

растворимых азотистых веществ указы¬вают, что и сплавная систем^тела не всегда
удовлетворяет своей задаче. В результате

продукты обмена веществ, скопляясь в те¬ле, мало-по-малу отравляют организм,
ослабляют его и приводят к смерти,

как приводят они к смерти и бактериаль¬ную культуру. Ведь, в сущности, тело че¬ловека очень похоже на такую культуру
живого вещества: в кожаном мешке со¬держится около двух с^половиной ведер
питательной жидкости (крови и лимфы); на

этой питательной жидкости вегетируют жи¬вые элементы тела — клетки его тканей.
Естественно, что со временем эта культура
загрязняется и требует перевивки; смена
поколений и представляет собой не что
иное, как перевивку живого вещества на

новый, незагрязненный субстрат. С ука¬занной точки зрения понятно безсмертие
одноклеточных животных и смертность

многоклеточных: организация многоклеточ¬наго организма неизбежно затрудняет об¬мен со средой и выделение ядовитых
продуктов распада: сосредоточенныя в

тесном пространстве внутри покровов

тела живыя клетки отравляются своими

отбросами, как население средневековаго

города, стиснутое в узком круге город¬ских стен.
Обективные законы жизни нередко на¬ходят себе субективное выражение в
инстинкте. „Инстинкт отливается по фор¬ме жизни“, говорит Бергсон: „если бы
пробудилось спящее в нем сознание, если
бы он направился не на действие, а на
познание, если бы мы умели спрашивать

его, а он умел бы отвечать, то он вы¬дал бы нам самыя глубокия тайны жиз¬ни“. Обращаясь кь свидетельству инстинк¬та, мы убеждаемся, что этот внутренний
голос жизни упрямо твердит о безсмертии.
Человеку не дано представление о смерти,

смертному чуждо желание смерти. И на¬прасно ищет Мечников свидетельств о
наступающей будто бы в глубокой старо¬сти такой поре, когда смерть становится
желанной и радостной, когда человек по¬стигает счастье блаженной кончины. За
чрезвычайно редкими исключениями такой

поры не бывает, несмотря на то, что ста¬риков, умирающих в очень преклонном
возрасте, в сущности, не так уже мало.
Так в Копенгагене в 1898 году 5907
душ умерло в возрасте от 70 —80 лет,
3113 от 80—90 лет, 311 от 90—95
лет, 56 лиц в воэрасте свыше 95 лет,

семь душ из этого числа перевалили за
сто лет. И очень многие из этих лиц

ведут и чувствуют себя далеко не так,

как можно было бы ожидать от челове¬ка, думающаго с радостью о смерти. Так
Дж. Вольней умер 124 лет от роду и
был женат 11 раз, Д. Гэй, достигший
возраста 101 года, был в браке 16 раз.
Среди датчан пользуется известностью
некто Дракенберг, родившийся в 1626 году.
До 91 года он служил в матросах и

13 лет провел в турецкой неволе. До¬стигнув 111 лет Дракенберг решил
изменить образ жизни на более спокой¬ный. Он женился на 60-летней женщине,
которая, однако, скоро умерла. В иЗОлет

Дракенберг влюбился в молодую девуш¬ку и много раз делал ей предложение,
но она отказалась выйти эа него замуж.
Старик делал еще несколько попыток
жениться, но безуспешно. Он прожил
еще вдовцом 16 лет и умер 146 лет
от роду *). Просматривая биографию очень
старых людей, мы всегда встречаем

упорный инстинкт жизни, непреложную¬уверенность в неистребимости живого су¬щества. И если есть исключение из этого
правила, то либо дело идет о людях, из¬мученных болезнью, либо смерть пони¬мается и ожидается не чувством, а умом.
не инстинктом, а размышлением. Доста¬точным суммарным доказательством ин¬стинктивной веры в безсмертие служит
история религий с их учением о загроб¬ной жизни, о переселении душ и других.
модификациях основной идеи вечности

жизненнаго начала. И повинуясь этому сви¬детельству внутренняго сознания, и стано¬вясь на точку зрения обективнаго изсле¬дования фактов, все равно мы чувствуем
и понимаем, что борьба со старостью и:

смертью во всяком случае глубоко че¬ловечна; а исповедуя принцип вечности
жизненнаго процесса, можно надеяться,

что когда-нибудь задача будет решена и

что, во всяком случае, нужно смело при¬ступить к ея решению. Говорят, что это
безумие, что немыслимо для человека бо¬роться со временем. Здесь, несомненно,
скрыта одна глубокая ошибка, которую,

впрочем, повторяют многие даже глубо¬кие умы, например, Бергсон. Он утвер¬ждает, что время по существу своему не¬однородная среда, что оно допускает дви¬жение только в одном направлении, от.
прошлаго через настоящее к будущему;

О. Bloch. Vom Tode.
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двигаться во времени в обратном на¬правлении невозможно. Конечно, прав Берг¬•сон, но до тех лишь пор, пока обек¬тивная жизнь человека идет от моло¬дости через зрелость к старости. Обек¬тивному процессу старения соответствует
лсихологически необратимое время. Но если
сделалась бы обратима обективная смена
возрастов, то, вероятно, новый порядок

жизни создал бы и новую психологию вре¬мени. Вопрос об обратимости времени,

поэтому, не есть вопрос теории, он ре¬шается опытом. Снимем на фильму ки¬нематографа падение упругаго шара на упру¬гую подставку и обратное движение шара
вверх. Пустим фильму в кинематографе

обратным ходом—на. экране мы не толь¬ко не получим никакой нелепости, а не

лолучим даже никакой перемены в явле¬нии: путь шара вверх, пройденный обрат¬.ным ходом, даст его падение и обратно.
Пусть лед в замкнутом пространстве
лревращается при нагревании в воду и

затем в водяной пар. Снимая явление

на фильму, и пуская фильму обратным хо¬дом, т.-е. обращая время, мы псфучим на
экране, правда, не то, что было в дей¬ствительности, но, во всяком случае, и
здесь такой нелепости мы не получим.
Если обратим процесс, то обратимо и

время. Но обратим ли жизненный про¬цесс? Некоторыя явления при регенерации,
некоторыя наблюдения Леба над полипами,

повидимому, убеждает нас, что не толь¬ко химически, но и морфологически жиз¬ненный процесс обратим. При исключи¬тельных условиях ход явлений, обычно
идущих от молодости к старости, из¬вращается, ткани и органы возвращаются
к зародышивому состоянию, омолаживаются,

проделывают ход развития в обратном
порядке. Если систематическия наблюдения

подтвердят это, факт обратимости жиз¬неннаго процесса без труда опровергнет
философему необратимости времени.

Альфред Уоллэс.
проф. М. А. Никольснаго.

25 октября прошедшаго года на 91-м

году жизни скончался знаменитый англий¬ский естествоиспытатель Альфред Рбселль
Уоллэсь. В истории Зволюционнаго учения
имя Урллэса тесно связывается с именами

двух других знаменитых естествоиспыта¬телей: Ч. Дарвина и геолога Ляйеля. Пред¬положение о том, что в живой природе
существует эволюция, т.е. что нынешния

животныя и растения произошли от каких¬то низших форм путем медленных и
постепенных изменений, приходило в го¬лову многим ученым еще задолго до
Дарвина, но идея эта до него не имела

успеха, главным образом, потому, что ни¬кто не мог укизать истинной причины, за¬ставляющей организмы изменяться. He име¬ла она успеха еще и потому, что до Ляйеля
в геологии господствовала теория ката¬строф, по которой на земле от времени
до времени происходили до такой степени

великие перевороты, что они уничтожали
всю жизнь на всем земном шаре, и новые

животные и растительные миры после ка¬тастрофы создавались совершенно заново
новым творческим актом. По этой теории

живыя существа, появлявшияся после ка¬тастрофы, не имели никакой связи с су¬ществами, бывшими до нея. При таком
взгляде геологов на историю органической
жизни, биологам трудно было доказывать

справедливость той мысли, что ныне суще¬ствующия животныя и растения произошли
от каких-то низших, первозданных,

форм путем медленных и- постепенных
изменений. Однако в 1825 г. Ляйель очень

убедительно доказал, что теория катастроф

базировалась на неверном толковании гео¬логических фактов. Те перемены в зем¬ной коре, которыя казались прежним гео¬логам последствием таких катастроф,
на самом деле можно удовлетворительно
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обяснить теми медленными и постепенными
изменениями в земной коре, которыя мы
наблюдаем непосредственно, если только
допустить, что эти медленныя изменения

продолжались огромные промежутки време¬ни. Словом, Ляйель доказал, что в гео¬логических летописях
земной коры нет ука¬заний на то, что на зем¬ле были какия нибудь
такия катастрофы, кото¬рыя могли бы уничто¬жить всю жизнь земного
шара.
С этого момента со

стороны геологии не

встречалось препятствий

к тому, чтобы приз¬нать существование по¬степеннаго развития или
эволюции в органиче¬ском мире. А так как
признаки существования

эволюции встречались и

ботаникам и зооло¬гам всё чаще и чаще,
то оставалось только

найти причину, вызыва¬ющую эволюцию, для то¬го чтобы эволюционное
учение окончательно во¬сторжествовало. Вот
эту-то причину и указа¬ли Уоллэс и Дарвин.
Хотя и не одновре¬менно, но независимо
друг от друга, тот

и другой ученые пришли
к заключению, что в

природе существует

естественный подбор

производителей, являю¬Щийся результатомжиз¬ненной конкуренции ор¬ганизмов друг с дру¬гом, или, как не сов¬сем удачно назвал
эту конкуренцию Дар¬вин, борьбы за суще¬ствование. Борьба за су¬Ществование вызывается тем обстоятель¬ством, что животныя, размножаясь в гео¬метрической прогрессии, нарождаются в
большем числе, нежели может прокор¬мить земная поверхкость.

Первоначально эта идея пришла Уоллэсу
вь голову в то время, когда он эанимался
изследованием природы Малайскаго архи-

пелага. И, замечательно, что и Дарвина и
Уоллэса натолкнуло на эту мысль чтение

книги известнаго экономиста Мальтуса. За¬думываясь над причиной, способствующей
смене одних видов другими, Уоллэс
вспомнил эту книгу, которую он читал

Альфред Уоллэс.

много лет тому назад. Он вспомнил те

причины, которыя, по мнению Мальтуса, за¬держивают прирост населения в перво¬бытных человеческих обществах. Причи¬ны эти: войны, голод и болезни. У меня,—
говорит Уоллэс в своей автобиографии,—
блеснула мысль, что подобныя же причины
должны действовать так же и в царстве
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животных среди дикой природы.Задумываясь
над вопросом о том, почему от этих

причин одни погибают, а другие остаются
в живых, Уоллэс пришел к выводу,

что остаются в живых наиболее приспо¬собленные. В битвах диких народов

наибольшие шансы уцелеть имеют наибо¬лее ловкие и сильные. От голода не уми¬рают наиболее искусные охотники и те,у
которых желудок работает наилучшим
образом и дает возможность обладателю

его довольствоваться неудобоваримой пи¬щей; от болезней не погибают наиболее
крепкие. Так как животныя в дико.й
природе размножаются в большем числе,
нежели их может прокормить земля, то,

очевидно, избыток животнаго населения

должен погибнуть. Так же как и в чело¬веческом обществе остаются в живых

наиболее приспособленные. Таким обра¬зом, в царстве животных должен суще¬ствовать самодействующий процесс, который
способствует улучшению породы, потому
что все слабое, неприспособленное должно
погибать.
Такого рода мысли Уоллэс изложил в

небольшой статье „О наклонности разновид¬ностей уклоняхься от коренного типа“,
которую и отправил с острова Тернате

Дарвину в Лондон с просьбой напеча¬тать ее. Так как Дарвин гораздо раньше
Уоллэса пришел к тем же выводам и

около 20 лет собирал материал, под¬тверждающий справедливость этих выво¬дов, то, по совету своего друга геолога
Ляйеля, он сделал выборки из своей

большой, находившейся тогда в виде ру¬кописи работы и решил напечатать эти
выборки вместе с упомянутой статьей
Уоллэса. И вот, в 1858 г. в журнале
ЛиннеёШскаго Общества появились эти две
статьи рядом и в обеих доказывалась

способность животных меняться до безко¬нечности под влиянием* естественнаго от¬бора. Через год вышло полное сочинение
Дарвина „0 происхождении видов путем
естественнаго подбора". Впоследствии, когда
Уоллэс познакомился с этой книгой, он

признал, что Дарвин гораздо полнее раз¬работал идею естественнапо подбора и
скромно причислил себя к числу после¬дователей Дарвина.
Хотя Уоллэс имел степень доктора

естественных и юридических наук, но
получил их honorиs causa. По образованию

он принадлежал к числу ученых само¬учек. Родился он 8 января 1823 г. в
небольшом местечке в Монмаутширском

графстве в Англии. Отец его, невидный
адвокат, имевший большую семью, не могь
дать ему хорошаго образования. Унился он
в низшей школе, по окончании которой

14-летним мальчиком отправился в Лон¬дон, где надеялся пристроиться к какому¬нибудь делу. Сначала он занимался изуче¬нием землемернаго дела, потом пересе¬лился в Глазгов и поступил там в обу¬чение к часовых дел мастеру. Но здесь
он не успел получить диплома на звание

мастера, потому что хозяин его раньше
того уехал из Глазгова. Если бы этого

не случилось, то, по признанию самого

Уоллэса, он может быть на всю жизнь

остался часовых дел мастером. После

того Уоллэс опять пристроился к земле¬мерному делу. Работая с астролябией в
поле, он пристрастился к ботанике

и в свободное время занимался определе¬нием растений и собиранием гербария.
На 21-м году жизни, нуждаясь в зара

ботке, он взял незначительное место учи¬теля в низшей школе в Лейстере, где

продолжал заниматься ботаникой. Педаго¬гическая деятельность, однако, не удовлетво¬ряла его и он вскоре опять вернулся к
землемерному делу, а также вместе со сво¬им младшим братом стал брать подря¬ды на строительныя работы для железной
дороги. Эти занятия улучшили его мате¬риальное положение и он стал подумывать
о путешествии в экзотическия страны.

Будучи сельским учителем Уоллэс позна¬комился с Бэтсом, впоследствии извест¬нцм автором переведенной и на русский
язык книги „Натуралист на Амазонке".

Бэтс в то время занимался собиранием¬жуков, которых он поставлял торгов¬цам естественно-историческими предметами.
Под влиянием Бэтса Уоллэс стал зани¬маться также и энтомологией. Бэтс и Уол¬лэс, очевидно, были две родственныя души.
Оба они одинаково любили природу и обо¬их их не удовлетворяли их занятия no
изучению природы в Англии. Заработавши

небольшую сумму денег, они решили вдво¬ем отправиться в Бразилию на р. Ама¬зонку с целью собирания коллекций, при
чем от продажи этих коллекций они на¬деялись выручить средства для покрытия
издержек по путешествию. С ними отпра¬вился и брат Уоллэса, который,однако, во
время путешествия умер от желтой лихо¬радки. Сам Уоллэс пробыл в Бразилии
около 4 лет, собрал большую коллекцию,
но при возвращении в Англию, корабль, на
котором он плыл, загорелся. Все кол-
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лекции его погибли, а он сам едва спасся.

10 дней он носмлся на лодке в откры¬том море с несколькими матросами, пока
их не заметило случайно проходившее ми¬мо судно, которое и приняло их на борт.
Результаты этого путешествия Уоллэс изло¬жил в двух книгах подь заглавием
„Путешествие по Амазонке" (Palm trees of

the Amazon. 1853) и „Изследования no Ама¬зонке и Рио-Негро“ (Travels on the Amazon
and Rиo-Negro, 1853), но книги эти большо¬го успеха не имели.

По возвращении из бразилии в Лондоне

Уоллэсу удалось познакомиться с несколь¬кими известными естествоиспытателями то¬го времени и между прочим с Гексли,
которые и помогли ему получить правитель¬ственную поддержку для новаго путешествия
на этот раз на Малайский архипелаг.
Путешествие это продолжалось восемь лет,
от 1854 до 1862 года. В течение этого
времени Уоллэс изследовал многие острова
от Малакки включительно до Новой Гвинеи.
Здесь он занимался изследованием флоры,

фауны, производил измерения черепов ту¬земцев и составил словарь 75 туземных

наречий. Собранная им за это время кол¬лекция определяется в 125,000 естественно¬научных предметов. Во время этого путе¬шествия Уоллэсу и пришла в голову мысль
о существовании в природе естественнаго
подбора и отсюда то он послал Дарвину
свою знаменитую статью „О наклонности
разновидностей беэпредельно уклоняться от
коренного типа“.

По возвращении иэ путешествия на Ма¬лайский архипелаг Уоллэс поселился в
Лондоне, где и занялся раэработкой со¬браннаго им материала, при чем продажа

собранных коллекций доставила ему сред¬ства настолько достаточныя, что он все¬цело мог посвятить себя научным заня¬тиям. За это время он написал ряд
сочинений, которыя сделали его имя все¬мирно известным. В 1869 г. он выпустил

в свет свое обширное сочинение „Малай¬ский архипелаг" (Malay Archиpelago), пере¬веденное на русский язык в 1872 г. В
этом сочинении Уоллэс впервые отмечает

тот любопытный факт, что узкий, но глу¬бокий пролив между островами Лоэнбок
и Бами разделяет цепь островов ме¬жду Азией и Австралией на две группы с
совершенно различными фаунами. На остро

вах, лежащих на Запад от этого про¬лива, водятся азиатския животныя; а на
островах, расположенных восточнее его,
встречаются представители австралийской

приролл, янвлрь 1914 г.

фауны. В 1871 г. он выпускает в свет
сочинение „Contrиbutиons to the theory of the
natural selectиon", переведенное на русский

язык под заглавием „Естественный под¬бор“. В нем автор излагает основа¬ния теории естественнаго подбора и, между
прочим, этой теорией обясняет явления

покровительственной окраски и, так назы¬ваемой, мимикрии. Мимикрия, как известно,
в некоторых случаях выражается в

сходстве внешняго вида животных с раз¬личными неодушевленными предметами
Наиболее яркий пример такого сходства
представляет бабочка из рода Kallиma,
очень похожая, когда она сидит, на сухой
лист... Уоллэс наблюдал этих бабочек
на островах Малайскаго архипелага во

множестве. Конечно, и до него были из¬вестны многие примеры подобной мимикрии,
но на эти примеры смотрели как на игру

природы (lusus naturae), не пытаясь оста¬навливаться на происхождении этого явле¬ния. По мнению Уоллэса, и покровительствен¬ная окраска и мимикрия, давая возможность
животным укрываться от своих врагов,

как полезная особенность, развивались

путем естественнаго подбора. Вместе с

тем Уоллэс устанавливает тот факт,
что окраска наружных покровов птиц
находится в известном соотношении с

устройством их гнезд. Если самка окра¬шена ярко, то она помещает свои яйца
в закрытых помещениях, напр., в ду¬плах или норах. Если же самка строит
открытыя гнезда, то она бывает окрашена
обыкновенно в тусклые цвета под цвет
окружающей обстановки. Большая заслуга

Уоллэса заключается в том, что он пер¬вый дал удовлетворительное обяснение

назначения яркой окраски насекомых, не¬годных в пищу другим животным. Дар¬вина сильно смущала яркая окраска неко¬торых гусениц, потому что происхождение ея
не поддавалось обяснению с точки зрения
теории естественнаго подбора. Естественный

подбор может поддерживать только по¬лезныя особенности, между тем, какая мо¬жет быть польза для гусениц в их
яркой окраске? Когда с этим вопросом
Дарвин обратился к Уоллэсу, Уоллэс
дал ему вполне определенный ответ.

Яркую окраску имеют те гусеницы, кото¬рыя вследствие неприятнаго запаха или вслед¬ствие своей ядовидости, не могут служить
пищей насекомоядным животным. Для

таких гусениц весьма выгодно иметь бро¬сающуюся в глаза окраску для того, чтобы
питающияся гусеницами птицы по этой окрас-

5
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ке легче могли бы узнавать об их не¬седобности и оставляли бы их в покое.
Такая окраска получила название устрашаю¬щей, или лучше ее назвать предупреждающей.
В 1876 г. Уоллэс выпустил свое об¬ширное двухтомное сочинение „Geographиcal
dиstrиbutиons of anиmals" (Географическое
распространение животных), к сожалению
не переведенное на русский язык. В этом
сочинении автор разсматриваетзависимость

географическаго распространения животных
от самых разнообразных факторов, a
именно, от физических условий страны,
способности животных приспособляться к
тем или иным условиям, от способности

животных преодолевать те или другия пре¬грады к их разселению и от геологическаго
прошлаго данной страны. Весь земной шар

в отношении животнаго мира Уоллэс де¬лит на зоогеографическия области, а по¬следния он разбивает на участки более
мелкие. Правда, он воспользовался деле¬ниями, установленными еще в 1865 г.
Склэтером на основании распространения
птиц, но Уоллэс более полно обосновал

эти деления, дал более подробныя характе¬ристики областей и более подробныя опи¬сания их фаун, так что деления эти

(Палеарктическая, Эфиопская,- Неарктиче¬ская, Индийская, Австралийская и Неотро¬пическая области) по справедливости назы¬вают склэтер-уоллэсовскими. Хотя впо¬следствии разными учеными были предло¬жены многия другия подразделения, но эти
подразделения, во-первых, представляют

не более как модификации уоллэсовских,

а во-вторых, ни одно из них не поль¬зуется признанием более или менее значи¬тельнаго числа зоогеографов. За период
времени от 1878 по 1893 г. Уоллэс вы¬пускает целый ряд больших работ, a
именно: „Тгорисаие nature and other essays"
(1878), „Australasиa" (1879), „иsland lиfe“
(1880), „Darwиnиsm, an exposиtиon of the theory
of natural selectиon" (1889), „Australиa and
New Zealand" (1893). В первых двух и

в последней работе он описывает при¬роду перечисленных в заголовках стран
частью по своим личным наблюдениям,
частью по литературным данным. В
великолепной работе „Островная жизнь“
(иsland lиfe) Уоллэс разсматривает условия

животной и растительной жизни на остро¬вах, описывает природу, главным обра¬зом, фауну островов и происхождение ея,
при чем различает острова континенталь¬наго происхождения и океанские острова,
никогда не находившиеся в сухопутной

связи с материком и населенные исклю¬чительно случайными переселенцами из
ближайших континентов. Содерж§.ние со¬чинения „Дарвинизм или изложение теории
естественннаго подбора" видно из самого за¬главия его.Уоллэс, однако, не ограничивается

здесь изложением теории естественнаго под¬бора, он разсматривает главнейшия возра¬жения, предявленныя в то время (до 1889
года) против этой теории и отвергает раз¬личныя другия теории, которыми пытались
заменить будто бы опровергнутое учение

Дарвина. Тому же предмету Уоллэс посвя¬тил небольшую статью, написанную им
в самое последнее время, когда уже он

был 90-летним стариком, и напечатан¬ную в журнале „Contemporary Revиew". В
этой статье он опровергает новейшия
попытки обяснить изменения видов иным

путем, а не путем естественнаго под¬бора. Он разсматривает старую, но снова
выдвинутую в последнее время, главным

образом, американским палеонтологом

Коопом теорию Ламарка, и именно теорию

упражнения или неупражнения органов. Эта

теория предполагает возможность наслед¬ственной передачи благоприобретенных
признаков, между тем, ссылаясь на спе¬циальныя изследования американскаго зоолога

Тауера, Уоллэс вместе с Тауером нахо¬дит возможным утверждать, что в на¬стоящее время не существует ни одного
факта, подтверждающаго возможность уна¬следования благоприобретенных телесных
изменений или воздействия таких изме¬нений на зародышевую плазму.
В той же статье Уоллэс опровергает

также теорию мутации голландскаго бота¬ника де-Фриза. По этой теории, как из¬вестно, организмы изменяются не медленно
и постепенно, как это должно быть по

теории Дарвина, но скачками. Эти - то бы¬стрыя измерения де-Фриз и назвал мута¬циями. Уоллэс указывает на то, что му¬тации эти де-Фриз наблюдал исключи¬тельно у культурнаго растения Oenothera
lamarkиana, одичавшаго в Голландии. В

дикой природе такого растения не суще¬ствует. Оно возникло в парижском
„Jardиn des Plantes" путем скрещивания
двух или нескольких видов, а помеси,

как известно, могут давать совершенно

неожиданнное потомство. В дикой природе

никаких мутаций, как их понимает

де-Фриз, т.-е. быстрых изменений в
организме, изменений, которыя влекут за
собой новорбразование видов, по мнению
Уоллэса, не существует.
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Из вышесказаннаго видно, что Уоллэс

был горячим защитником дарвинизма и
вместе с Дарвином был даже автором

теории естественнаго подбора,—теории, соста¬вляющей фундамент всего дарвинизма.
Однако по некоторым вопросам он резко
расходился с Дарвином. Так, он не

признавал теории полового подбора, кото¬рой Дарвин обяснял возникновение и
развйтие вторичных половых признаков.

Такое название получили особенности, свой¬ственныя только самцам^ и заключающия¬ся у птиц, главным образом, в яркой
окраске перьев, а у млекопитающих в
существовании различнаго рода вооружений,
каковы рога, выдающиеся наружу клыки и
т. п. Яркая окраска самцов птиц по этой
теории развивается вследствие того, что

самка во время размножения из несколь¬ких самцов, которые на нее претендуют,
выбирает наиболее красиваго или, что то же,
наиболее ярко окрашеннаго, получает от
него потомство, которое унаследует эту

яркую окраску самцов обыкновенно только
по мужской линии. По женской линии, т.-е.
самкам, эта окраска не передается по той

причине, что этому препятствует естествен¬ный подбор. Яркая окраска самок в
особенности невыгодна для существования
вида, так как она подвергает большой
опасности самку во время высиживания

яиц. Если погибнет самец, то этим

дело и кончается, а с каждой погибшей

самкой пропадет и ея потомство, в виде

яиц или детенышей. По женской линии,

т.-е. и на самок, яркая окраска передается

в том случае, если самка вьет гнезда

в закрытых помещениях, где такая

окраска не представляет для нея и ея
потомства опасности.

Против этой теории Уоллэс возражает

следующим образом: если допустить, что
самка выбирает самца наиболее красиваго,
то придется допустить у птиц способность
отличать красивое от некрасиваго, т.-е.

придется признать, что у птиц существу¬ет эстетическое чувство, а такое высокое
чувство невозможно у животных, находя¬Щихся на столь низкой ступени психическаго
развития. Уоллэс не отрицает того, что

самки выбирают себе самца из несколь¬ких, но оне выбирают его не по красоте,
которой не понимают, а выбирают наибо¬лее сильнаго для того, чтобы получить от
него сильное потомство; а сила самца, избы¬т°к пластическаго материала, выражаются
У него в отложении красящаго вещества в
перьях. Эта-то сила, а вместе с ней и

яркая окраска передаются потомству по боль¬шей части только по мужской линии. Таким

образом, по этой теории яркая окраска сам¬цов птиц не имеет никакого определен¬наго назначения. Это есть случайное выра¬жение избытка энергии. Пеструю и яркую ■
окраску американских птиц йз сем. ко-,
либри Уоллэс обясняет потребностью
птиц отличать особей одного с ними вида;
другими словами, по мнению Уоллэса, эта

окраска помогает птицам отличать пред¬ставителей того же вида от особей другого
близкаго вида.

Из только что сказаннаго видно, что

происхождение яркой окраски у птиц, во¬преки Дарвину, Уоллэс считает возмож¬ным обяснять обыкновенной теорией есте¬ственнаго подбора, пОчему Уоллэса;й' гиазы¬вают ббльшим дарвинистом, нежели сам
Дарвин.

Если в вопросе о происхождении вторич¬ных половых признаков Уоллэс является
большим дарвинистом, нежели сам Дар¬вин, то этого нельзя скаэать относительно
вопроса о происхождении человека. Уоллэс,
конечно, знал о болыиом анатомическом
сходстве человека с человекообразными

обезьянами, но его, повидимому, пугала ог¬ромная разница между ними в умственном
и психическом отношении. Происхождение

человека, по мнению Уоллэса, не могло обой¬тись без вмешательства высшей силы. Он
не отрицал того, что естественный подбор
содействовал эволюции человека, но с того
времени, когда человек стап пользоваться
хотя бы самыми примитивными орудиями,
эволюция эта выражалась скорее в развитии

умственных способностей, нежели в изме¬нении физической организации.

Кроме естествознания, Уоллэс интересо¬вался и другими предметами. Так, он за¬нимался между прочим и спиритизмом, и
в сочинении „Mиracles and modern spиrиtua¬

lиsm" (1876) к удивлению своих поклон¬ников выступил горячим защитником

спиритизма. Надо заметить, что спиритиз¬мом увлекалось не мало ученых с круп¬ными именами, и как раз естествоиспы¬татели. Спиритами были знаменитый физик
Крукс, а у нас в России химик Бутле¬ров и зоологь, Н. П. Вагнер, известный
более в качестве автора „Сказок Кота
Мурлыки1'.

Наконец, Уоллэс глубоко интересовался
вопросами социологии. В своем сочинении
„Land natиonalиzatиon, иts necessиty and иts

aиms" (1882) он высказывался за необхо¬димость изменения земельных отношений;
5*
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земля, по его мнению, должна принадлежать

тем, кто ее обрабатывает.

Из этого очерка видно, что Уоллэс отли¬чался большой многосторонностью. С неко¬торыми его взглядами, напр., с его мнением
о происхождении человека или с его об¬яснением происхождения яркой окраски,
можно не соглашаться, но нельзя не при¬знать, что главнейшия его сочинения носят

на себе печать гения. Наибольшая его за¬слуга заключается в том, что он обосно¬вал массой фактов теорию естественнаго

подбора. Эту теорию он применил к
явлениям покровительственной окраски и
мимикрии; с точки зрения этой теории он
обяснил многие факты географическаго

распространения животных, выяснил про¬исхождение животнаго мира островов как
континентальных, так и океанийских;

наконец, в последнее время много содей¬ствовал устранению того довольно распро¬страненнаго в обществе ошибочнаго взгляда,
будто теория естественнаго подбора оказалась
несостоятельной.

Янтарный музей Ненигсбергснаго университета.
К. И. Скрябина.

Настояидая статья имеет своей целью
поделиться с читателями впечатлениями о

чрезвычайно интересной и ценной коллекции
по естественной истории янтаря, хранящейся

в геологическо-палеонтологическом инсти¬туте Кенигсбергскаго университета.
Коллекция эта, богатейшая в мире как

в количественном, так и в качествен¬ном отношении, является одной из инте¬реснейших достопримечательностей города
Кенигсберга, который расположен как
раз в районе главнейших янтарных
залежей.

Янтарь представляет собою, как извест¬но, смолу ископаемых хвойных деревьев,
которая добывается в настоящее время в

наибольшем количестве близ восточно¬прусских берегов Балтийскаго моря. В
особенности славится богатством янтаря

северо-западное побережье восточно-прус¬скаго полуострова „Замланда", в частности
те его районы, где расположены морския
курортныя места: Пальмникен, Варникен,

Раушен, Нейкурен. ЗДесь ежегодно до¬бывают тысячи центнеров янтаря, кото¬рый. недаром именуют восточно-прусским
золотом.

Главнейшия залежи янтаря располагаются
в нижне-олигоценовых слоях, в так

называемой „голубой земле", получившей
свое название благодаря присутствию в ней
голубовато-зеленаго минерала глауконита.
В более древних напластованиях янтарь

никогда не встречается. Иногда янтарь по¬падается в более молодых геологиче¬ских формациях—в миоцене и диллювии—
однако залегание его в этих слоях при-

ходится обяснять тем обстоятельством,

что в эти периоды нижне-олигоценовые

пласты были размыты, вследствие чего

янтарь могь переместиться в более моло¬дые слои.
Благодаря разрушительному влиянию моря

на олигоценовые пласты с залежами янта¬ря, этоть последний может оттуда вымы¬ваться и вторично залегать в аллювии и
даже на дно современнаго Балтийскаго моря,
откуда он после сильных бурь, будучи

перемешанным с массой морских водо¬рослей, иногда выбрасывается волнами на
берег.

Собирание янтаря на берегу моря, после

свирепых бурь, практикуется с древней¬ших времен. Однако способ этот, бла¬годаря своей чрезмерной примитивности, не
может дать обильных сборов, так как

большая часть драгоценной смолы, опутан¬ная водорослями, частью уносится обратно
в море, частью же заносится песком и

навсегда скрывается от глаза собирателя.
Более совершенным способом является

собирание янтаря сетями, практикуемое и

в настоящее время в некоторых при¬брежных селах Замландскаго полуострова.
Несколько сторожей, во время бури,наблю¬дают за приближением „янтарной травы“
и, уловив надлежащий момент, по усло¬вленному знаку, собирают на берегу все
сельское население: мужчины с длинными

сетями напрааляются в море и тянут их,

нагруженными массами водорослей, к бе¬регу, женщины же и дети на берегу отби¬рают драгоценную добычу.
Иногда работают поодиночке с неболь-



73 Янтарный муэей Кенигсбергскаго университета. 74

шой, специальной сетью, каковая в руках

типичнаго „ловца" изображена на прилагае¬мом рисунке (рис. 1).

Рис. 1. Изображает тип „ловца" янтаря на Зам¬ландском полуострове.

Конечно, наряду с этими примитивными
способами добывания янтаря практикуются

и более совершенные, в специально обору¬дованных по последнему слову современ¬ной техники шахтах.
Помимо „Замланда" янтарь встречается

и в других местностях Германии (Вест¬фалия, Шлезвиг-Голштейн, Познань), a
также и в России (побережье Рижскаго
залива, губернии Царства Польскаго, на
Днепре, близ Киева, на Мезени, Печоре и
проч.)—однако всюду он происходит из
нижне-олигоценовых формаций; если же
встречается в более молодых слоях, то
обяснить это приходится его „вторичным"
залеганием из размытых олигоценовых
напластований.

Интересующий нас Кенигсбергский янтар¬ный музей представляет собою довольно
болылой зал, переполненный витринами,
оборудованный лишь в 1904 году. Как и
в наших российских музеях, здесь,
благодаря тесноте помещения, выставлена
Для обозрения публики лишь небольшая
часть тех научных сокровищ, которыми
располагает музей: так, напр., в его
витринах демонстрируется около 2000
экземпляров различных членистоногих

(arthropoda), включенных в янтарь, Mew¬fly тем как музей располагает гро¬маднейшей коллекцией представителей
янтарной фауны, достигающей до 70.000
животных!

Таким образом лишь изз часть этой

коллекции доступна обозрению,—остальныя
замуравлены в кладовых музея.

Ближайшия к входу в музей витрины
дают нам представление о характере

ископаемаго растения — Pиm'tes succиnиfer

Goepp—янтарнаго дерева, отвердевшая смо¬ла котораго и есть настоящий янтарь. К
сожалению до нашего времени сохранились

такие жалкие его остатки, что точно устано¬дить ботаническую физиономию янтарнаго
дерева не представляется возможным. Мы
видим здесь янтарь в связи с остатками

сучьев и коры янтарных деревьев. Спе¬циальныя изследования анатомическаго ха¬рактера древесины указывают на принад¬лежность этих деревьев к хвойным, в
частности на сходство их как с родом

Pиnus L., так равно и Рисеа Lиnk. Однако весь¬ма вероятно, что янтарь является продук¬том не какого-либо одного вида деревьев,
а целаго комплекса родственных форм—
все это однако до настоящаго времени еще
точно не выяснено.

Отдельныя хвои нередко встречаются

включенными в янтарь. Конвенц, специаль¬но занимавшийся ботаническими изследова¬ниями янтарных деревьев, пришел к
выводу, что хвои, попадающияся в янтаре,

принадлежат 4-м видам Pиnus (P. sиlvatиca,

Рис. 2. Поперечный шлиф древесины Pиnиtes succи¬
nиfer (no Tornquиst'y).

baltиca, banksиanoиdes, cembrиfolиa) и одному
виду Pиcea (P. Englerи). Однако все же и
эта работа не решает вопроса о точном
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ботаническом определении Pиnиtes succиnиfer
Goepp,

Иэучение поперечных шлифов древесины
янтарных деревьев в увеличенном виде

указываегь наличность целаго ряда смоля¬ных ходов, в виде мелких круглова¬тых отверстий. Один из таких шлифов
изображает прилагаемый рис. 2, при вни¬мательном разсматривании котораго эти
смоляные ходы видны довольно отчетливо.

Таковы были нормальные смоляные ходы
янтарных деревьев, в которых при
жизни этих последних циркулировал

жидкий янтарь. Доказательством того, что

: • ' ■ . ■ иV.. - -и

иРис. 3. Насекомое в янтаре; видны следы барах¬тавшихся конечностей (no Tornquиst’y

).янтарь был действительно жидким, слу¬жагь позы насекомых, встречаемых в�
��янтаре: некоторыя из них сохраняют то�

��самое положение, какое они имеют при�

��жизни; с другой стороны на некоторых�

��препаратах отчетливо выступают следы�

��барахтанья насекомых конечностями, что�
��могло иметь место лишь при погружении�

��их в жидкую смолу. Это последнее пре¬красно иллюстрируется фигурой З.изображаю¬щей следы шевелившагося в янтаре комар�
�.Под влиянием различных поранений,�

��которыя могли возникать путем поврежде¬ния дерева насекомыми или, напр., ветром,�
��смола временами выступала из дерева на¬ружу, образуя здесь янтарные „натеки“,�
��„сосульки" и „капли", иногда значительной�
��величины *). Препараты этих образований�
��богато представлены в музе�

�.Янтарные натеки образовались под¬влиянием медленнаго вытекания из ство¬лов и ветвей янтарной смолй, которая�
��постепенно сгущалась и становилась про¬зрачной, Натеки эти имеют слоистое строе¬ние, говорящее о том, что смола вытекала�
��не одновременно, а, наоборот, в различ¬ные периоды времен�

�.Янтарныя сосулки образовались в тех�

��случаях, когда янтарь стекал не по ство¬лу или ветви а, вытекая по каплям, све¬шивался свободно с ветвей на подобие ле¬дяных сосулек. В особенности инте¬ресны и красивы препараты янтаря, внутри�
��котораго имеются пространства, наполнен¬ныя воздухом: в данном случае янтар¬ная смола, свешиваясь в виде тонких¬нитей с ветвей, отвердевала на воаир&е,�
��после чего через известный промежуток�
��времени вдоль этой нити натекал новый�

��слой смолы, оставляя местами простран¬ства, наполненныя воздухом, и такого рода�
��процесс повторялся несколько ра�

�.Третий род янтарных образований—так�
��назыв. янтарныя капли—состоит не из�

��повторно наслаивавшихся порций янтарной�

��смолы, а из однороднаго вещества. Капли�

��эти, выступив из смоляных ходов на�

��поверхность, или затвердевали н4 ветвях�
��янтарных деревьев, или же падали вниз�

��на почву, будучи еще мягкой консистенции,�
��причем при своем падении сплющивались�

��лепешковидно или же деформировались в�
��большей или меньшей степени. При падении�
��на растительные органы, лежавшие на земле,�

��эти последние приклеивались к янтарю и�

��дошли до нас в виде различнаго рода�

��отпечатков. По ним мы можем, до не¬которой степени, судить о характере флоры,�
��находившейся в сообществе с янтарными�
��деревям�

�.Среди растительных отпечатков на ян¬таре мы находим как листья некоторых�
��деревьев (дуба, лавра, пальм), так и их�

��сучья. На некоторых кусках янтаря отпе¬чатались личинки насекомых, на других�
��имеются точечные, полосчатые и др. отпе¬чатки, точную природу коих определить�

��нет никакой возможности. Интересны об¬разцы янтаря, которые, повидимому, подвер¬гались действию огня:—неизвестно был ли�
��то ожогь молнией или действие местнаго�

��пожар�
�.Целый ряд дальнейших витрин посв�

�-Кенигсбергском муэее имеется модель этого�
��>) Наибольший до настоящаго времени найденный янтаря. Наибольшая глыба янтаря, сохраняемая в-ь�

��нусок янтаря весил около 63и, килограммов. В этом музее, весит 3,86 килограммо�
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щен геологии тех слоев, в которых
встречаются остатки янтаря, с образцами

янтаря в „голубой земле", в буром уг¬ле и т. п,
Далее выставлены образцы ископаемых

смол, которыя встречаются вместе с на¬стоящим янтарем—сукцинитом. Все эти
смолы отличаются от настоящаго янтаря

меньшим содержанием янтарной кислоты,

или даже полным ея отсутствием, хотя и

происходят от деревьев, которыя произ¬растали одновременно^с настоящими ян¬тарными деревьями и которыя тоже встреча¬ются в „голубой земле“, Таковы: иеданит—
ярко-желтаго цвета, который благодаря своей
хрупкости мало пригоден для обработки,

гяессит—темно-бураго цвета, почти непро¬зрачный, стантиеиит—почти чернаго цвета,
чрезвычайно хрупкий и наконец бурый не¬прозрачный беккерит.
Дальнейший ряд витрин занят иско¬паемыми остатками различных животных,
совместно с которыми встречается янтарь

в нижне-олигоценовых отложениях Зам¬ландскаго полуострова,
Обращает на себя внимание большая

стенная витрина с янтарными изделиями,

обработанными рукой человека; здесь на пер¬вом плане янтарныя украшения из микен¬ских курганов, далее целый ряд колец,
пуговиц, ожерелий, игрушек с намеком
на человеческую фигуру и др., добытых в
различных частях Восточной и Западной
Пруссии, и, наконец, находки обработаннаго
янтаря, относящияся к периоду каменнаго
века.

Другия стенныя витрины заняты различ¬ными „типами" настоящаго янтаря—сукци¬нита. При взгляде на них поражаешься
разнообразием и великолепием всевозмож¬ных оттенков и различной стеренью
прозрачности этой благородной ископаемой
смолы.

Наряду с хрустально прозрачными экзем¬плярами мы встречаемся с дымчатыми
разновидностями и,наконец,с совершенно

непрозрачными кусками, т. н. костнаго и

пестро-костнаго янтаря.

С другой стороны, оттенки цветов тоже
чрезвычайно могут вариировать: мы видим

здесь образцы буроватаго, зеленоватаго, го¬лубоватаго, красноватаго, ярко-желтаго, опа¬лесцирующаго и, наконец, чернаго янтаря.
Степень прозрачности янтаря зависит

от количества содержащихся в нем воз¬душных пузырьков и от диаметра этих
последних. В прозрачном янтаре воздуш¬ные пузырьки отсутствуют, в дымчатом

янтаре, с незначительною мутью, воздушные
пузырьки занимаюгь лишь 0,1 часть общаго

обема; в сорте янтаря, называемом „bas¬

tard", воздушные пузырьки занимают около

'/, общаго обема, при чем диаметр пузырь¬ков колеблется в пределах 0,0025—
0,12 mm. Наконец у „костнаго“ янтаря,

который совершенно непрозрачен, воздуш¬ные пузырки занимают половину общаго
обема, а диаметр их колеблется в пре¬делах 0,0008—0,02 mm.
Существует еще сорт янтаря, т. н. пе¬пистый литар, с чрезвычайно крупными
воздушными пузырьками.

Само собой разумеется, что наряду с

этими „типичными" разновидностями, суще¬ствует целый ряд переходных форм.

Рис. 4. Волоски на голове насекомаго—пример
хорошаго консервирующаго влияния янтарной смолы

(no Tornquиst’y).

Достаточно указать на то, что торговцы

янтарем насчитывают до 200 сортов этой
ископаемой смолы.

В особенности красивы куски, т. н., пе¬стро-костнаго сорта, в котором чередуются
прослойки прозрачнаго и непрозрачнаго
янтаря.

В заключение остается сказать еще о

представителях животнаго мира, которые
дошли до нас в виде более или менее

хорошо сохранившихся обектов, будучи

включенными в янтарную смолу. Эта по¬следняя, находясь в жидком состоянии,
являлась великолепным консервирующим
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и просветляющим веществом для громад¬наго количества всевозможных животных,
главным образом для представителей чле¬нистоногих (arthropoda), в частности же
насекомых. Благодаря этому мы имеем

Рис. 5, Препарат термита в янтаре (no Tornquиst’y),

в настоящее время довольно полное пред¬ставление о насекомых — современниках
янтарных деревьев. Насколько янтарь хо¬рошо консервировал насекомых, может
служить показателем рис. 4, на котором

отчетливо заметно тончайшее строение во¬лосков на голове двукрылаго. С другой
сторонь:, Корниловичу удалось обнаружить
строение поперечно - полосатаго мышечнаго

волокна у одного из янтарных насекомых.

О янтарных насекомых существует

громадная литература, на которой я подробно
останавливаться не буду. Укажу лишь, что
среди них имеются представители таких

групп, которыя паразитируют на млеко¬питающих животных, как, напр., овода,
слепни и др.,—которыя, другими словами,

служат доказательством того, что леса

янтарных деревьев были обитаемы млеко¬питающими. К сожалению, остатки этих
последних в янтаре почти не сохрани¬лись:—говорю „почти“, так как до нас
дошло лишь несколько препаратов с вклю¬чениями в янтаре волос млекопитающих.
Изучение этих волос отдельными изсле¬доватеЛями дало разноречивые результаты:

ЭкштеГш полагает, что волоски эти при¬надлежали животным, близким к бел¬кам“ и „соням", в то время как М. Лю.)
находит аналогию этих волосков с во¬лосами сумчатаго животнаго — Phascologale
penиjcиllata. Считаю небезинтересным указать

еще на описание д-ром Дампером в не¬давнее время одного вида блохи из янтаря,
которую он назвал Palacopsylla kиcbsиann

Dampf. Находка эта служит лишним дока¬зательством наличности млекопитающих

в период произрастания янтарных дере¬вьев, т. к. блохи, как известно, паразити¬руют исключительно на теплокровиых по¬звоночных (млекопитающих и птицах),
род же Palaeopsylla живет на млекопитаю¬щих насекомоядных (кротах). Так как
в олигоцене найдены остатки кротов, то

вероятно сделать предположение, что опи¬санная Дампером янтарная блоха парази¬тировала на этом хозяине.
Из остатков птиц в янтаре имеется

несколько препаратов со включенными в

янтарь перьями.

Что касаеТся рептилий, то Кенигсбергский

музей владеет единственным в мире эк¬земпляром ящерицы, включенной в янтарь.
Экземпляр этот был подробно изучен
герпетологами и оказался видом Nucras
tessellata Smиth *) (no изследованию Буланже

и Клебса); экземпляр этот признан зна¬токами единственным в своем роде, т. к.

все другия рептилии и амфибии, фигуриро¬вавшия в различных янтарных коллек¬циях, оказывались при изследовании „фаль¬сифицированными" — искуственно вделан¬ными в янтарные куски с целью обмана.
Об одном из таких „фальсификатов"

разсказывает в своей работе д-р Кор¬нилович: обрабатывая препарат янтаря с
включенной в нем лягушкой, с целью
изучить гистологическое строение ея тканей,
он констатировал, что высушенная лягушка
была заделана искусственно в янтарь!—
Такие примеры в литературе нередки, a

потому препарат ящерицы в Кенигсберг¬ском музее, как unиcum, заслуживает
быть выдвинутым на первый план.

Рис. 6. Вид „Янтарнаго завода“ блиэ Пальмникена.

Таковы в общих чертах научныя со¬кровища, хранящияся в янтарном музее
2) Род Nucras обитает в настоящее время в

тропической и южной Африке.
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Кенигсбергскаго университета. He взирая на
то, что публике доступна для обозрения лишь

небольшая часть хранящихся в нем кол¬лекций, все же осмотр их дает более
или менее полное представление об этой

интересной ископаемой смоле нижне-олиго¬ценовых янтарных деревьев, так что
каждоуу интересующемуся естественной исто-

рией янтаря и проезжающему через Кенигс¬берг (он лежит ведь на пути Петер¬бург—Берлин) остается искренно пожелать
не упустить случая потратить 2 часа на

осмотр этого музея.—Надеюсь, что после¬довавший моему совету раскаиваться не
будет.

Почему у людей правая руна преобладает над
левой.

В. Н. Лебедева.

Человеку свойственно обращать очень
мало внимания на наиболее обыденные в
его жизни факты, но вместе с тем часто

бывает, что именно они оказываются весь¬ма интересными в теоретическом отноше¬нии и очень трудными для удовлетворитель¬наго обяснения.
Обычное, напр., явление, что большинство

людей (98—99°/д) бывают „правшами", т.-е.

на долю правой руки выпадает у них го¬раздо больше различных действий, а неко¬торыя, наиболее сложныя, напр., письмо и
пр. только и могут выполняться одной пра¬вой рукой. Различие в „качестве" обеих.
рук настолько глубоко вкоренилось в соз¬нании человека, что почти у всех народов

названия „правый" и „левый“ являются од¬новременно синонимами различных проти¬воположных понятий, при чем „правый"
обозначает, обычно, положительныя каче¬ства, „левый“ — отрицательныя. To же и
У нас: недаром острил в свое время
Добролюбов:

-Правый брег Волги высок, а левый брег низмен;
Так и везде на Руси: что выше—правее бывает”.

(Славянския думы).

И, несмотря на все это, едва ли многим
приходил в голову вопрос: почсму-же
пРавая рука у человека оказывается в
пРедпочтении, какия причины обусловливают

это всеобщее явление? Нужно, впрочем, ска¬■эать, что в ученом мире этот вопрос
п°днимался уже давно, но до сего времени
нет обяснения, удовлетворяющаго всех.

а-ь предположениях, недостатка нет, и су¬Ществует, по меньшей мере, десятков
ПРИРОЯА, ЯНВАРЬ 1913 г. •

пять или шесть различных гипотез и тео¬рий, верный признак, что ни одна из
них не охватывает всей сущности явления.

Еще до сей поры существуют разногла¬сия между учеными по самому важному
пункту: является ли преимущественное раз¬витие правой руки у человека следствием
самой организации, мало зависящим от
внешних воздействий, или же, наоборот,
это явление есть своего рода привычка,

возникшая под влиянием каких-либо осо¬бых условий человеческаго существования,
напр., под влиянием развития у него обще¬ственной жизни.
Для ученых, разделяющих последнюю

точку зрения, неизбежным является допу¬щение, что на заре общественной жизни
первобытный человек действовал своими
обеими руками одинаково ловко, подобно
тому, как еще и теперь, одинаково ловко,
повидимому, пользуются обеими передними
конечностями человекообразныя обезьяны:
горилла, оранг, шимпанзе.
Среди толкований этого рода, наиболее

выдержанной и приемлемой является теория

Ернста Вебера (Е. Weber). По мнению Ве¬бера первым и главным толчком для
преимущественнаго развития правой руки

явились войны и охоты первобытнаго чело¬века. С точки зрения сохранения жизни
отдельному индивидууму оказалось выгод¬ным, чтобы правая рука стала активной,
научилась владеть копьем или пращей, a

левая приняла на себя пассивную роль, за¬щищая наиболее опасный для поранения
участок тело человека, его левый бок,
где помещается сердце. В результате стал
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действовать естественный отбор, т. к. при

всякой битве все левши, как выступающие

с большей опасностью для ранения сердца,
погибали в значительно большем числе,

следовательно, имели меньше шансов пере¬дать по наследству свою способность вла¬деть левой рукой. В противоположность
этому, лица,владевшия правой рукой, имели

больше шансов остаться в живых и за¬крепить в потомстве свои привычки. По
мнению Вебера „уж под влиянием только
одного этого фактора, преимущественное

развитие правой руки должно было в са¬мом скором времени стать всеобщим
достоянием". Остроумныя соображения Ве¬бера пользовались большим успехом у
многих, дополнялись и изменялись позд¬нейшими изследователями.
Среди других гипотез любопытными

являются также предположения анонимнаго

автора французскаго журнала „La Nature".
По его мнению упомянутое явление есть прямое

следствие наблюдающагося, будто бы, у боль¬шинства матерей преобладания правой молоч¬ной железы над левой. Отсюда понятно, что
ребенок чаще кормится правой грудью и

чаще бывает в положении, когда его пра¬вая рука оказывается менее стесненной
в своих движениях. Однако, ближайшее
изследование не подтверждает главной
предпосылки автора; оказывается, что также

часто доминирует и левая грудь над пра¬вой, как и наоборот, и, следовательно,
все обяснение является в корне не удо¬влетворительным.
Можно было бы привести теории еще бо¬лее фантастичныя и еще менее приемлемыя,
напр., теория Розенберга (Rosenberg), ста¬вящая явление в связь с потребностью
человека ориентироваться по звездам и

с видимым движениям последних в

пространстве. Обяснение Розенберга, если

и может быть приложимо, то исключи¬тельно к обитателям -севернаго полуша¬рия, и не соответствует факту, что у
южных народов правая рука также ока¬зывается в преобладании.

Теории Вебера, Розенберга и мн. другия,

как было сказано, исходят из предполо¬жения, что у примитивнаго человека, когда¬то обе руки были развиты совершенно оди¬наково; предположение, оспариваемое очень
многими и нуждающееся в серьезных до¬казательствах. Сэр Даниель Вильсон
(Danиel Wиlson), основываясь на своих

обширных и многочисленных изследова¬ниях, подвергает суровой критике взгляды
первой группы ученых и утверждает, что

они совершенно лишены достоверных дока¬зательств и что, наоборот, факты с не¬сомненностью говорят, что уж^ у перво¬бытнаго человека было ясно выражено пре¬обладание правой руки.
Говорили, что, дошедшие до нас рисунки

первобытнаго человека, позволяют утвер¬ждать, будто наши предки владели ле¬вой рукой лучше, чем правой. Вильсон¬утверждает, что доисторические рисунки,
с полной достоверностью, доказываютт»

противоположное. Целый ряд других фак¬тов, напр., способ начертаний древней¬ших писмен, изображения египтян, срав¬нительное изучение древнейших языков и
т. д. убеждают Вильсона с несомнен¬ностью, что и древнейшие народы, по „ка¬честву" своих рук не отличались от нас.
Все это делает его сторонником взгляда^

что замечаемое у болыиинства людей пре¬имущественное развитие правой руки есть¬прямое следствие каких-то глубоких, по¬стоянных особенностей человеческаго орга¬низма. Число изследователей, разделяющих.
эти взгляды, равно как и количество вы¬ставляемых ими теорий еще более значи¬тельно. Лишь немногие могут быть упомя¬нуты здесь.
Известный анатом Барклай дредпола¬гает, напр., что преобладание правой руки

есть прямое следствие распределения сосу¬дов, посылающих большое количество¬крови в правую половину тела; проф. Бу¬шанан (Buchanan) и д-р Струтерс (Stru¬ters) считают его результатом расположения
внутренних органов, вообще преобладаю¬щих в правой половине (три правых.
лопасти легкаго, печени, большее количе¬ство петель кишечника вправо от средней
линии и пр.). Другие ставят все в связь.
с ассиметрическим расположением сердца

и его развитием и т. д. Однако все эти и,

аналогичныя теории, ни в каком случае¬не могут быть признаны удовлетворитель¬ными.

Быть может, несколько шире охватыва¬ющей вопрос представляется опубликован¬ная в самое недавнее время теория русска¬го ученаго проф. Брандта из Юрьева. Те¬ория эта, по его собственному отзыву, яв¬ляется расширением и разработкой дав¬нишних взглядов знаменитаго К. Е. Бера.
Последний утверждает, что при росте за¬родыша животных наблюдаются колебания:
растет больше то правая, то левая сто¬рона, и, в результате, имеют место'
искривления тела зародыша то налево, т©

направо; преобладание роста той или другон
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стороны не охватывает одновременно всего
зародыша, что вызвало бы равномерный

изгиб его в одном направлении; наобо¬рот, если в одном участке замечается
преобладание правой стороны, то немного
выше или ниже может переростать левая;

в силу чего зародыш может быть изо¬гнут в форме французской буквы S. По
Брандту все дело сводится к тому, в

каком состоянии находится соответствую¬щий участок тела в момент закладки в
нем конечности: преобяадает рост пра¬вой стороны—разовьется „правша“, левый—
„левша". Законы роста зародышей, в
общем, схожи у всех позвоночных, a
потому явления неравномернаго развития

обеих половин тела, следовательно и ко¬нечностей, должны иметь место не у од¬ного лишь человека, но и у других жи¬вотных. Тщательное изучение конечностей
животных, плавников у некоторых рыб,
подтверждает это предположение.

Из сказаннаго выше вытекает, чт;о спо¬соб развития и будущий характер ниж¬них конечностей может быть или тожде¬ственен или отличен от верхних. В
этом пункте теория Брандта имеет огром¬ное преимущество перед всеми другими,

т. к. лишь она одна правдоподобно обяс¬няет явления, так называемой, перекрещен¬ной ассиметрии, т.-е. случаи, когда чело¬век-левша обладает более сильной пра¬вой ногой или наоборот.
Слабым пунктом в теории Брандта

является то, что она совершенно игнори¬рует целый ряд несомненных фактов,
указывающих на существование теснейшей
связи между неравномерным развитием
рук и полушариями головного мозга. Уже

упомянутый выше авторитетный изследова¬тель Даниель Вильсон доказал существо¬вание такой связи. Известно, что нервы,
идущие из головного мозга к различным

органам, перекрещиваются на своем пути,

и в результате, правая половина мозга

обслуживает левую половину тела и наобо¬рот. Вильсон обратил внимание на факт,
что полушария головного мозга почти всегда

бывают различны, и, у большинства лю¬дей, левое, по весу и числу извилин,
преобладает над правым. Ему удалось

доказать, что это обстоятельство тесно свя¬зано с широкораспространенным преобла¬данием правой руки. После упорных дол¬голетних розысков изследователю посчаст¬ливилось, наконец, наблюдать одного сол¬дата—неисправимаго левшу. После смерти
солдата Вильсон тщательно изследовал

его труп. Оказалось, что у него правая

половина мозга по весу и пр. очень значи¬тельно превышала левую.

По существу, эти новые факты мало по¬двинули решение вопроса вперед. Призна¬вая тесную связь между мозгом и рукой,.
одни изследователи сводили разноценность

полушарий к неравномерному питанию, дру¬гие видели в этом лишь частный случай
постоянно существующей ассиметрии тела
вообще. В этом направлении особеннаго

внимания заслуживает капитальное изсле¬дование немецкаго доктора Люддекенса

(Luddechens). Для него вполне ясно, что¬„правша", „левша"—наследственное свой¬ство человека, связанное с целым ря¬дом других признаков. Изследуя, напр.„
у незнакомаго лица глаза, орган слуха,

мускулатуру, психические процессы, сон и

т. д. можно заранее сказать, с кем.

имеешь дело. Почти всегда, напр., „правши"

менее спокойно спят на левом боку,

„левши"—на правом и пр. Он приводить

любопытныя наблюдения Бальдвина (Baldwиn)

над собственным ребенком, из кото¬рых, будто бы видно, что уже с первых¬движений у человека начинает сказываться
будущее преобладание той или иной руки.
Любопытны, далее, приводимые им факты
из школьной жизни; интересующие нас.
различные задатки у детей сказываются
особенно резко при обучении их письму.
Иногда бывает вовсе невозможно научить
ребенка владеть правой рукой; в других
случаях, если упорными упражнениями цель.

и достигается, то все же письмо таких.

лиц всегда обладает целым рядом осо¬бенностей. Многие из них проявляют на¬клонность к, так называемому, зеркаль¬ному письму, при котором строчки идут.
не слева направо, а наоборот, и сами
буквы перевернуты; многие по выходе из
школы, мало-по-малу, снова возвращаются

к левой руке и т. д.

В противоположность всему вышесказан¬ному, необходимо отметить, что очень часто¬факты из жизни все же не укладываются
в рамки теорий, признающих преоблада¬ние той или иной руки, наследственным,

неизменяемым свойством организации че¬ловека. Между прочим, благодаря замеча¬тельному открытию Брока (Вгоса) и ряду
изследований Бастиана (Bastиan) и др. ста¬новится весьма вероятным, что интере¬сующая нас особенность, действительно^
есть своего рода привычка, тесно связан¬ная, как это ни странно, с развитием.
у человека его разговорной способности.



87 В- Н. Л е б е д е в . 88

Брока обязана наука замечательным
-открытием, что у человека в головном

мозгу имеется лишь один центр речи и
что этот центр, в большинстве случаев,
помещается в левом полушарии мозга

в строго определенном его участке.
Как и для всех подобных выводов,
добыть надлежащия доказательства возможно

исключительно лишь путем тщательнаго

изучения субектов, страдающих различ¬ными мозговыми заболеваниями. Центр
речи помещается у нас, в большинстве
случаев, в левом полушарии,—это ясно

вытекает из факта, что частичныя раз¬стройства речи или даже ея полная по¬теря—афазия, наблюдаются почти исключи¬тельно при заболевании леваго полушария
головного мозга. Лишь, сравнительно, очень
редко имеет это место при поражениях
правой половины, и, для нас особенно
важно, что, как показывает тщательное

изследование, все эти редкие случаи, без

исключения, падают на лиц с преобла¬дающим развитием левой руки, т.-е. „лев¬шей“. Таким способом удается, наконец,
разяснить указанную уже выше связь

между рукой и противоположной ей поло¬виной мозга.
Нет необходимости подчеркивать, какое

значение в жизни человека имеет разго¬ворная речь, и, если в мозгу у него
имеется лишь в одной половине один

(а не два в обеих) участок, заведующий

этим важнейшим отправлением, то по¬нятным становится, что соответствующее
полушарие оказывается более развитым,
в Особенности в частях своих близко

прилегающих, по положению, к центру

речи. Несомненно, что участки мозга, за¬ведующие движением рук, расположены
где-то очень близко по соседству с раз¬говорным центром: вспомним, как часто
мы во время речи, особенно во время запи¬нок, прибегаем к жестикуляции и т. п.
Если это так, то понятным является, по¬чему при развитии центра речи в левом
мозгу начинает преобладать правая рука
и наоборот.
Теперь возникает вопрос, в каком же

•состоянии человек появляется на светь.

Оказывается ли он, как думает Людде¬кен, врожденным, неисправимым „лев¬шой“ или „правшой", или эти качества его
лишь постепенно сформировываются в

первые месяцы и годы его жизни, и мо¬жет или нет „левша" быть превращен
в „правшу" и обратно.

В противовес категорическим фактам

и выводам Люддекена можно привести не
малое количество достоверных примеров,

где левши, путем упражнений, совершен¬ствуют свою правую руку до нормы. Сюда
относится не мапо фактов, касающихся даже
взрослых, сформировавшихся людей (из
солдатской жизни). Приводились также
случаи излечения левши путем гипноза.

Кажется при первом взгляде, что все
подобные факты лишь запутывают вопрос.
На самом деле, если человек рождается

с одним, предопределенным по положе¬нию, центром речи, то, по сказанному выше,
он должен быть врожденным, неиспра¬вимым „правшей" или „левшей". Однако,

Э. Вебер разяснил кажущееся противо¬речие. Ему удалось доказать с полной не¬сомненностью, что человек рождается с
двумя, лежащими в различных полуша¬риях, центрами речи; первое время у детей
так и существуют два центра, и лишь

позднее один из них начинает атро¬фирбваться, при чем всегда замечается не¬посредственная связь между атрофией того
или иного центра и преобладающим дви¬жением соответственной руки. Даже больше

того; уже атрофированный центр речи мо¬жет быть развит вновь путем систе^иати¬ческих упражнений надлежащей руки. По
существу, и здесь прямого ответа на во¬прос мы не имеем; устанавливается лишь
теснейшая связь между разговорной спо¬собностью человека и движениями его рук.
Получается замкнутый круг: с одной сто¬роны, неравномерное развитие полушарий
мозга обусловливает преобладание одной

руки, с другой стороны, в систематиче¬ских упражнениях руки мы имеем сред¬ство к развитию желательной для нас по¬ловины мозга. Выйти из этого круга и
обяснить, почему же, в огромном боль¬шинстве случаев, правый центр речи за¬тухает, а левый, наряду с правой рукой,
начинает преобладать—дело дальнейшаго

развития науки; однако, добытый фактиче¬ский материал уже теперь позволяет исполь¬зовать его для практических целей.
Несколько реже, чем левши, попадаются

люди с так называемой амбодекстрией, т.-е.
умеющие пользоваться одинаково ловко во
всем и правой и левой рикой. По мнению

многих, каждый ребенок, путем надле¬жащих упражнений может быть приучен
владеть одинаково обеими руками, другими
словами, у каждаго ребенка может быть
развито два центра речи, что должно иметь

только благотворное влияние. Поэтому те¬перь предлагается, с чисто-педагогическою



89 Гриб-хищник. 9Q

целью, для достижения плавной и красивой

речи, развивать амбодекстрию у детей. Да¬лее тот же принцип был применен и
с медицинской целью в случаях лечения

недостатков речи или афазии. Путем си¬стематических упражнений руки можно про¬будить у больного центр и снова научить
его говорить. Такие опыты с успехом про¬изводит берлинский врач Гуцман.

Подводя итогь всему сказанному, мы в

праве отметить, что, хотя в данном во¬просе, нет еще полнаго согласия во мнениях
отдельных авторитетных ученых, все же

выяснилось много интересных теоретически

и важных практических фактов.

По вопросу имеется богатая специальная

литература, многочисленныя статьи в ино¬странных научных и научно-популярных
журналах. Лицам, желающим получить
более точныя указания, можно рекомендовать
статьи в английском журнале „Knowledge",

иune, 1913. Katcher, „Who are we Rиght¬handed" или в немецком „Naturwиssen¬shaftlиche Wochenschrиft", 191,3. N: 45. Brandt,.
Zum Problem der Rechtshandиgkeиt.

иагаимя

Г p и б -х и щ н и к.
Камилла Монтфорта.

Среди биологических явлений, предста¬вляющих наибольший интерес, уже давно
занимают видное место, так называемыя,

насекомоядныя растения, вернее сказать,

растения питающияся мясом, п. ч., кроме

насекомых они также хорошо могут пе¬реваривать и маленьких рачков и пр.
Со времени первых наблюдений Дарвина
над обыкновенной росянкой (Drosera), эти

своеобразные хищники растительнаго цар¬ства много раз описывались и подверга¬лись изучению. Особенно тщательно изу¬чалось строение органов, участвующих в
ловле животных, а также выделяемыя

растениями жидкости; было установлено, при

этом, что почти у всех относящихся сю¬да форм, способ переваривания являет¬ся сходным. После захвата, осуществляе¬маго, впрочем, у различных растений при
помощи весьма разнообразных приспосо¬блений, определенныя железы начинают вы¬делять кислую жидкость, которая и пере¬варивает мягкия части животнаго при со¬действии растворяющаго белок фермента.
В новейшее время снова был произве¬ден ряд изследований касательно самаго
смысла захвата животных. В этом во¬просе, однако, изследователи находятся все
еще далеко от определеннаго решения.

Весьма вероятно, что все действие выпол¬няется растением в целях получения азо¬та, имеющагося лишь в ничтожном ко¬личестве на самом месте произрастания,
обыкновенно на бедном питательными ве¬ществами болоте. Может быть, однако, что
при улавливании животных дело идет и
о добывании пищи вообще.

Насколько мы знаем,все насекомоядныя

растения принадлежат к высшим семей¬ствам, за исключением лишь одного, от¬крытаго в 1888 году В. Цопфом (W. Zopf).
и относящагося к группе плесневых гри¬бов. Этот гриб, Arthrobotrys Olиgospo¬га, образует своим мицелием изогнутыя
петли, в которыя попадают мелкие круг-¬лые черви (Nematodes), точно так же живу¬щие на навозе или гниющих растениях.
Вслед затем гриб врастает в них и

высасывает их. Уже этот факт пред¬ставляется достаточно удивительным. Одна¬ко в самое ближайшее время (1911 г.) Зом¬мершторфу студенту в Граце, посчастли¬вилось открыть в болотной воде с водо¬рослями новый грибок; образ жизни его
представляетоя чрезвычайно интересным,
т. к. сущность и способ его раздражимости
и обусловливаемый ею способ питания, не

имеет ничего сходнаго во всем раститель¬ном мире.
Грибок представляет собиэю однообраз¬ную тонкую длинную нить, с отходящими
с обеих сторон по перпендикулярам

маленькими боковыми веточками; Зоммер¬шторф противопоставляет их в каче¬стве „коротких гифов" „длинным ги¬фам" *).
Рис. 1 изображает грибок, в том ви¬де, как он был открыт среди водорослей
Зоммершторфом, а именно с приставшими
тутитамккоротким гифам прозрачными
панцырями коловраток. Под микроскопом.

!) Гифы—это нити, образующия ткань (мицелий)
гриба.
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Рис 1. Длинный

тиф грибка зах¬ватывающаго жи¬вотных.

при боЬее сильном увеличении, можно ви¬-деть в боковых веточках многочислен¬ныя, мелкия, округлыя или

имеющия форму гимнастиче¬ских шариков образова¬ния, находящияся в ожив¬ленном движении, устре¬мляющияся в главную нить

и выходящия обратно. Ббль¬шая часть таких образо¬ваний скопляется в сле¬пых концах коротких ги¬фов, представляющихся по¬этому более темными. Попе¬речныя перегородки в ми¬целии грибка образуются
только при условии, если

протоплазма будет вытя¬нута из коротких гифов.

Тогда обнаруживаются не¬сколько выпуклыя „погра¬ничныя стенки", находящия¬ся на правильных разсто¬яниях и выделенныя про¬топлазмой при ея посте¬пенном отступлении.
Зоммершторф находил

гриб или свободным в

воде или на нитчатой водо¬рсгсли, напр. Cladophora, облегающим ее
■своими длинными завитками. В таких

случаях короткие ги¬фы образуются только

на стороне,направлен¬ной от нитчатой во¬.доросли.
Переходим к био¬логии замечательнаго
организма. Уже было

_упомянуто, что на кон¬цах коротких ги¬фов наблюдаются ви¬сящими коловратки
или их хитиновые

панцыри. Все живот¬ныя при этом оказы¬ваются- подвешенными
к тонким попереч¬ным трубочкам сво¬ими ротовыми частями.
В культуре гриба на

предметном стеклыш¬ке, куда время от
времени прибавлялись

коловратки, изследо¬вателюудалось просле-
дить весь процесс улавливания непосредст¬венно под микроскопом: „Я наблюдал,—

Рис. 2. Направленные
в одну сторону гифы

с пойманной колов¬раткой.

говорит он, — как коловратка, плава¬ющая свободно и отыскивающая части¬цы пищи, приставшия к водорослям и дру¬гим подводным предметам, приближалась
к грибу, и, в тот момент, как она

своим ротовым аппаратом касалась ко¬ротких гифов, — внезапно прилипала к
ним и не могла уже более освободиться11.

После того, как животное попалось, неко¬торое время оно еще производило движения
хвостом, втягивалось в панцырь и делало

безполезныя усилия освободиться, чтл идава¬лось однако редко.
Самое удивительное в этом процессе

это то, что животныя прилипали к грибу

лишь тогда, когда они приходили в сопри¬косновение с верхушкой коротких гифов
своими ротовыми частями. Нельзя думать,
чтобы это было простое приклеивание, как

это имеет место, напр., у листьев росян¬ки или жирянки; в подобном случае
наблюдались бы прилипшими к грибу и
другия находящияся и движущияся в этой
же воде животныя и растения; наконец, и
самыя пойманныя коловратки двигая своим
хвостом и приходя в соприкосновение с
другими короткими гифами, должны были
бы прилипать к ним.

Очевидно, что перед нами совери^иенно

особое явление, а именно—внезапное про¬буждение способности к приклеиванию толь¬ко в ответ на совершенно определенное
раздражение; это раздражение способно вы¬звать далеко не каждое животное, а только
лишь некоторыя коловратки, и у этих

последних только участки тела, прилегаю¬щие ко рту.
Всем этим еще не исчерпывается ин¬тересная сторона явления. Самое любопытное
заключается в невероятной быстроте дей¬ствия, которому должна предшествовать такая
же мгновенная проводимость раздражения.

Вспомним процесс захватывания мухи или

муравья росянкой. Животныя прилипают к

железистому волоску, барахтаются и заде¬вают при этом другие волоски; таким

образом приклеиваются все более и бо¬лее. Лишь очень медленно наклоняются за¬тем другие волоски и закрывают насеко¬мое. В основе всего процесса лежит сле¬довательно довольно медленная проводи¬мость раздражения. Уже другое наблюдаем
мы у мухоловок (Dиonaea muscиpula); здесь
обе створки листа закрываются с большой
быстротой и захватывают насекомое уже
через короткое, после раздражения, время,
обыкновенно через несколько секунд. Но
что это в сравнении с безобидным по
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виду разбойником, прикрепившимся к во¬доросли? Как видно из наблюдений, ко¬роткие гифы вначале не обладают ни
малейшей способностью к захвату и при¬обретают ее лишь в то мгновение, как

они коснутся рта коловратки, обыскиваю¬щей водоросль. В коротких гифах про¬исходят весьма резкия изменения, правда
в начале незаметныя, и обнаруживаемыя
на животном, лишающемся свободы. Что
способность приклеивать появляется только
в ответ на определенныя раздражения,—

Зоммершторф устанавливает следующим
образом: он вытаскивает гиф изо рта

у только что попавшагося животнаго об¬ратно, и, так как конец его сделался
клейким, к нему сейчас же пристают
две проплывающия мимо диатомеи. Таким
же способом обясняется, быть может,

редкий случай когда раза два живыя живот¬ныя были наблюдаемы приклеившимися к
грибу другой частью своего тела. Нужно ду¬мать, что они вызвали у грибка раздражение
нормальным способом, — ртом, почему

либо оторвались, но, в конце-концов, при¬клеились другим участком тела к под¬вергнувшемуся раздражению и ставшему по¬этому клейким гифу.
Любопытны изменения раздраженнаго гифа,

установленныя Зоммершторфом.
Конец гифа, у котораго он насильно

отнял добычу, позволял видеть, что кле¬точная оболочка на его верхушке уплотни¬лась и к ней прилегала „нежная, состоя¬щая из пластиночек, кожица“. Как уплот¬ненная стенка, так и кожица, окрашивались
в светлоголубой цвет раствором мети¬леновой синьки. Так как эта окраска
является типичной для слизистых веществ

и наблюдается исключительно у гифов,

подвергшихся раздражению и никогда у нераз¬драженных, то Зоммершторф считает

Доказанным, что „при раздражении, вы¬званном животным, образуется слизи¬стое вещество, может быть, благодаря вы¬Делению со стороны протоплазмы; может
быть вследствие набухания стенки“. В спо-
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собности этой слизистой массы приклеивать

и нужно видеть средство, с помощью ко¬тораго захватываются животныя.

Вслед за тем начинается активная дея¬тельность гриба, а именно—процесс пере¬варивания. Гиф начинает. быстро. вростать
внутрь тела коловратки, разветляется на

многочисленныя нежныя очень тонкия тру¬бочки (рис. 3). Эти последния служат, как
органы всасывания, и в скором времени,

иногда уже на следующий день, совершенно

разрушают все мягкия части. В итоге от

животнаго, как у насекомоядных растений,

остается лишь пустой кутикулярный пан¬цырь и хитиновый жевательный аппарат,
равным образом не подвергающийся пере¬вариванию. К этому времени протоплазма
коротких гифов втягивается в главную

трубочку и выделяет поперечную перего¬родку.
Весь процесс захватывания животнаго

прадставляется чем-то почти внушающим

ужас, так что, действительно, нельзя от¬решиться от представления о разбойнике.
Открывший этот гриб изследователь на¬зывает его даже „растительным зверем".
И наше удивление перед этим невзрачным
организмом возрастает еще более, если
припомнить, чтс его жертвы в сравнении

с тонкими нитями гриба оказываются жи¬вотными гигантами.
(„Unsere Well*; № 2, 1913).
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НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

АСТРОНОМиЯ.

Звезды - гиганты и эвезды - карлики.

За последние годы опрёделение звездных разстоя¬ний сделало большие успехи. Приблизительно для пя¬тидесяти эвеэд мы имеем вполне согласующияся
между собой определения раэстояний, сделанныя раз¬личными наблюдателями по различным способам;
разстояния 300—400 эвезд мы знаем с меньшей
уверенностью, но всеже для большинства этих звезд

мы можем указать низшую границу раэстояния, мо¬жем сказать, что звезда, наверно, удалена от нас
на разстояние бйльшее такого-то числа десятков
световых лет. Наконец, существуют косвенные

способы, дающие возможность оценивать приблизи¬тельно средиее разстояние целой группы эвеэд *).
Зная разстояние звезды, не трудно определить ея

так называемую „абсолютную яркость", т.-е. число,

покаэывающее, во сколько раз звезда ярче или сла¬бее нашего Солнца. Рессель в Принстоне (С. Аме¬рика) проделал такое вычисление для всех звезд,
для которых это было возможно, и, сопоставив
абсолютныя яркости звезд с их спектральными
типами, пришел к замечательным выводам.

Прежде всего оказалось, что среди эвезд, кото¬рыя гораздо слабее нашего Солнца (раз в пять¬десят и больше), нет белых звезд; все слабыя
звезды относятся к числу красных звезд и при¬надлежат к последним спектральным классам
К и М, по обозначению Пикеринга. Наоборот, те

звезды, которыя белее Солнца, именно звезды клас¬сов А и В, во много раз и ярче его. Отсюда, впро¬чем, не следует, что все очень яркия звезды не¬пременно белаго цвета: известно очень много яр¬ких красных эвезд, например, Арктур, Альде¬баран, Антарес и др. Последняя звезда, по Рес¬селю, ярче Солнца по меньшей мере в 2500 раз.—
Наконец, эвезды, имеющия яркость приблизительно
одинаковую с Солнцем, принадлежат и к одному
с ним спектральному классу G.

Все это заставляет Ресселя разделить звезды по

яркости надва класса—гигантов и карликов. Звеэды¬гиганты встречаются во всех спектральных клас¬сах и яркость их приблизительно одинакова, к
какому бы спектральному типу оне ни принадлежали.
В настоящее время нельзя подметить какой-нибудь

эависимости между цветом (т.-е. спектральным ти¬пом) звезд-гигантов и их яркостью; воэможно,
конечно, что это происходит оттого, что громадныя

разстояния этих эвезд нам пока известны сли¬шком не точно. Во всяком случае, яркость их
громадна по сравнению с Солнцем.

Совсем иначе дело обстоит с другим клас¬сом, именно со звездами-карликами. Для них имеет
место следующий закон: чем краснее звезда, тем
она слаёее. В среднем, при переходе от одного

спектральнаго типа к следующему, абсолютная яр¬кость звезд-карликов уменьшается на две вели¬чины; зависимость эта настолько ясно выражена, что
Рессель считает возможным по спектру эвезды

определить ея абсолютную яркость со средней ошиб¬кой не более 3/и звездной величины.
По наиболее распространенному в настоящее

время вэгляду, белыя звезды (классы В, A, F) счи-

*) См. статью С. К. Костинскаго: „О распределении в ми¬ровом пространстве ближайших к нам звеэд". Руссний
Астр. Календ&рь на 1914 год.

таются самыми молодыми и обладающими самой вы¬сокой температурой; звезды же следующих классов

G, К и М (красныя) представляют светила, находя¬щияся в раэличных стадиях охлаждения. Эта тео¬рия не может обяснить существования двух раз¬личных типов красных звеэд, описанных Рес¬селем, и он склоняется в сторону теории разви¬тия звезд, сходной с известной гипотезой Локиера.
Он принимает, что красныя звезды-гиганты явля¬ются наиболее молодыми, что это—небесныя тела^
температура которых в настоящее время повы¬шается. Подтверждением этого взгляда является то
обстоятельство, что плотность больших красных.
звезд, повидимому, меньше плотности белых
звезд. По мнению Ресселя, красная звезда-гигант,
в роде Антареса, представляет газообразную массу,
обладающую сравнительно невысокой температурой и

испускуюшую поэтому красные лучи; блеск ея по¬верхности невелик, но так как сама поверхность
имеет колоссальные размеры, то общая яркость
звезды очень значительна. Сжимаясь, звезда делается
горячей, белей, блеск ея поверхности усиливается,
но общая яркость не иэменяется эначительно, так
как размеры звезды уменыиаются; она попрежнему
остается звездой-гигантом (по яркости).
Так продолжается до тех пор, пока звезда,

пройдя череэ все спектральные классы от послед¬них М и К до первых, не достигнет максимума
температуры. Тогда она делается белой звездой

типа В, с линиями гелия. После этого теплота, про¬изведенная сжатием, становится недостаточной для
того, чтобы покрывать потерю теплоты череэ излу¬чение, и звезда начинает охлаждаться. ЦвЧт ея
делается опять все более и более красным, яркость.
ослабевает, спектральный класс переходит в
класс G (тип солнца), затем в К и М. В этих

последних классах ослабление блеска особенно зна¬чительно. Светило заканчивает видимую для нас.
часть своей жизни в качестве звезды-карлика.

и. Полак.

Движение туианности ’ Андромеды по
лучу ар*Ьиияа Попытку измерить лучевую скорость
этой знаменитой туманности сделал Slиpher на
обсерватории Лоуэлля (гора Флагстаф, С. Америка).

С помощью спектрографа,присоединеннаго к24-дюй¬мовому рефрактору, он получил осенью 1912 года
ряд спектрограмм туманности при очень длинной
экспозиции. На всех снимках спектральныя линии
оказались очень сильно сдвинутыми к фиолетовому
концу спектра, что указывало, по принципу Допплера
Физо, на быстрое движение туманности по направлению

к солнечной системе. Измерения отдельных пласти¬нок дали скорости от —284 до —308 километров в

секунду. Можно принять, в среднем, что туман¬ность Андромеды обладает скоростью по лучу зре¬ния —300 км. в секунду (минус обозначает при¬ближение).
Такая громадная скорость представляеть очень

интересное явление. Надо пожелать, впрочем, чтобы
результат Slиpher’a был подтвержден и другими

иэследователями. Сам Slиpher не считает еще най¬денной им величины окончательной. . п

Коиета Делавана* Шестая комета 1913 года,

открытая Делаваном, в Лаплате 17 декабря, ока¬залась чрезвычайно интересной по своей орбите. Эле-
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менты последней такие: Время прохождения через
перигелий 1914. окт. 4. 345 ср. Берл. вр.
Долгота узла 62° 31'
Долгота перигелия 161 8
Наклонение 61 11

Разстояние от солнца в перигелии 0.9908.

Таким образом, комета найдена за девять спо¬ловиной месяцев до прохождения через перигелий,
когда ея разстояние оть солнца было почти в че¬тыре раза больше раэстояния земли от солнца—это
очень редкий случай. Правда перигельное разстояние
кометы довольно значительно, лишь немного меныие

раэстояния земли от солнца, так что развития осо¬бенно эффектных явлений во внешнем виде ко¬меты ждать нельзя, но движения ея, вероятно, будет
выяснено за большое время нЙлюдений с большой
точностью.

К. Понровсний.

Ф И 3 И Н А.

Онрасна и строение воды. Рабогы Спринга

показали, что чистая вода обладает слегка голубо¬ватой окраской, которую, однако, можно наблюдать
только в достаточно толстом слое. Дюкло и г-жа
Вольман опубликовали недавно работу, в которой
они задались целью выяснить, какая составная часть
воды обусловливает эту окраску.
Воду, как известно, следует раэсматривать не

как однородную жидкость, но как смесь молекул

различной величины. Все эти молекулы удовлетво¬ряюгь формуле (Н20)л, где п имеет различныя зна¬чения, начиная от 1; верхняя же граница еще точно
не установлена. Предполагают, что самыя большия
молекулы тождественны с молекулами льда, и так
как число их меньше числа других компонент,
то их можно разсматривать, как растворенныя в

менее сильно полимеризованных молекулах, кото¬рыя играют, таким обраэом, роль растворителя.
Если н^звать первыя—молекулами льда, вторыя, вме¬сте с Суэерлэндом,—молекулами гидрола, то можно
сказать, что вода есть раствор льда в гидроле.

Изследование упомянутых ученых направлеко к

тому, чтобы выяснить, от какой из этих двух

составных частей воды зависит ея окраска.
Если лед и гидрол обладают не одинаковым

цветом, то иэменение их относительнаго количе¬ства должно вызвать изменение окраски. Иэменение

же относительнаго количества лучше всего дости¬гается повышением температуры, так как с воз¬растанием температуры молекулы будут деполиме¬ризироваться, т.-е. превращаться из молекул льда
в молекулы гидрола. Цвет воды, поэтому, должен
зависеть от температуры.■
Второй метод уменьшения количества молекул

льда основывается на том факте, что в концентри¬рованных водных растворах солей почти все мо¬лекулы льда диссоциируюгь в молекулы гидрола.
Следовательно, путем прибавления к воде раство¬римой и безцветной соли, можно достигнуть того,
что раствор приобретет окраску чистаго гидрола.
Оба эти метода и были применены Дкжло и г-жей
Вольман.
Опыты были поставлены таким образом, что

свет лампы Нернста пропускался с одной стороны

через трубу в 6 метров длиной, наполненную чи¬стой водой, а с другой стороны—через две камеры,
наполненныя соответственно медным купоросом и
двухромовокислым калием. Оба пучка по выходе
изследовались в калориметре. КоличестЕо меднаго

купороса и двухромовокислаго калия изменялось до

тех пор, пока цвет обоих пучков не стано¬вился одинаковым.

Само ссбой разумеется, были соблюдены все не¬обходимыя предосторожности, чтобы получить дей¬ствительно чистую воду.
Когда же окраска воды изменялась одним из

изложенных выше методов, то, чтобы снова полу¬чить д^ пучка одинаковаго цвета, нужно было изме¬нять относительное количество меднаго купороса и
двухромовокислаго калия; а это давало совершенно

обективное укаэание на то, в каком смысле иэме¬нилась окраска.
Опыты показали, что при 0° вода имеет довольно

чистый голубой цвет, который с повышением тем¬пературы становится бледней и приобретаегь зеленый
оттенок. При охлаждении вода снова принимает

первоначальную свою голубую окраску,—доказатель¬ство того, что тут перед нами действительно обра¬тимое изменение, вызванное переменой температуры.
По второму методу были произведены опыты с

девятью раэличными солями. Во всех случаях
окраска иэменялаЛ на зеленую.
На основании этих результатов можно сделать

весьма вероятное предположение, что полимеризован¬ныя молекулы (молекулы льда) имеют чистый го¬лубой или даже голубовато-фиолетовый цвет (так
как даже при 0° вода большей частью состоит из

гидрола, присутствие котораго должно вызывать пе¬ремену окраски к желтому концу), в то время
как гидрол имеет желтовато-зеленый или зеле¬ный цвет.
Цвет льда, встречающагося в природе (в глет¬черах) не тождественен с цветом чистаго льда,

так как к снежным массам, из которых об¬разуется первый, бывает примешана пыль; а это об¬стоятельство может не только оказать влияние на
прозрачность льда, но и изменить его окраску.

В заключение авторы указывают на то, что из¬учение цвета воды представляет собой плодотвор¬ный метод для установления строения ея. Ибо изуче¬ние спектров поглощения воды при различных тем¬пературах позволит определять количества гидрола
и льда при каждой температуре.

О строении атома. В высшей степени любо¬пытную модель атома дает сэр Дж. Дж. Томсон

в речи, произнесенной им в Британской Ассоциа¬ции. При помощи своей модели он прекрасно об¬ясняет те свойства атома, которыя получаются из
соотношения, что энергия (w), сообщаемая несколь¬ким корпускулам в атоме, светом частоты п,
падающим на атом, пропорциональна этой частоте,
так что w=h. п.

К числу таких свойств относятся: фото-элек¬трический эффект, где корпускула под влиянием
света выбрасывается из атома с определенным

количеством энергии h . п; зависимость между жест¬костью Рентгеновских лучей и скоростью катодных
частиц, производящих первые. Обыкновенно урав¬нение Планка раэсматривается, как указание на то,
что лучистая энергия имеегь молекулярное строение,

т.-е. что она получается, поглощается или превра¬щается вдругую форму целыми количествами „кван¬тами“, благодаря только своей структуре. Но вели¬чайший физик современности сэр Дж. Дж. Том¬сон говорит, что тот же результат, без вся¬ких прецположений о молекулярности энергии, мо¬жет быть получен, если представить себе. атом,
как механиэм, способный превращать лучистую
энергию в кинетическую и наоборот и что именно

природа, январь 1914 г. 7
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соотношение Планка скйрее эависит от свой¬ств атома, нежели от структуры в самой
энергии.

Каковы же Силы, существующия в атоме? Под¬миняются ли оне обыкнойенным законам электро¬статики? Можем ли это утверждать? Ну, конечно,
нети Ведь, если мы вспймним, что законы, давае¬мые электростатикой, получаются как средний эф¬фекть нескольких эаряжвнных частиц, то вполне
естественно ожидать, что. при таких иэмерениях

от нас может ускольиНуть некоторое свойство

отдельных частиц. Поэтому возможно сделать пред¬положение, что сила в отдельном атомном заряде

распространена не no всеМ направлениям, а вклю¬чена в трубку сил, снаружи которой сила не дей¬ствует. Главным же образом к силам внутри
атома должно быть приложено — такое требование,
чтобы атом-модель по свойствам соответствовал
действительному атому.

Исходя из этого, сэр Дж. Дж. Томсон предпо¬лагаегь, что сила, отталкивающе действующая на
корпускулу в атоме, изменяется обратно пропор¬ционально кубу разстояния корпускула от центра
атома, слагаясь с силой притяжения, изменяющейся

обратно пропорционально квадрату раэстояния и за¬ключающей предллное число радиахных трубочек
в атоме.

Как же обяснить теперь такой моделью фото¬элёктрический эффект? Ясно, что для того, чтобы кор¬пускул находился в атоме, для этого необходимо,
чтобы он помещался Внутри трубки силы притяже¬ния. Если свет падает на атом, он находит кор¬пускулы, способные с ним реэонировать, сообщает
им энергию, но для того, чтобы корпускул вышел
из трубки силы притяжения, дпя этого необходммо

вполне определенное количество энергии. Это коли¬чество, получаемое иэ простых теоретических со¬ображений, равно работе, поглощаемой движущимся
корпускулом иэ некотораго положения в атоме

в беэконечности. Как только энергия корпускула

достигнет этой величины, он выйдет из трубки

силы притяжения и попадет под влияние сил

отталкивания, вследствие чего выбросится из ато¬ма с количеством кинетической энергии, про¬порциональной частоте падающаго света и рав¬ной h. n. А это известный закон фото-электриче¬скаго эффекта.
Так же прекрасно может быть обяснено разсеи¬вание света атомом без абсорбции (поглощения) и
с таковой. В самом деле, если свет, падая на
атом, не сообщает корпускуле количества энергии,
необходимаго для вылетания ея иэ трубки силы
притяжения, то такая корпускула под влиянием
света будет колебаться и в свою очередь будет
давать световую волну, так что здесь получится
разсеивание света без абсорбции (поглощения). Но

если падающий свет сообщит необходимое количе¬ство энергии корпускуле, при чем это количество,
как мы • видели выше, есть вполне определенная

величина, то тогда происходит абсорбция (поглоще¬ние энергии), так как частица перестает колебаться
и ея энергия переходит в кинетическую.
Таким образом, энергия поглощается единицами,

и эта единица есть как раз количество энергии,
требуемое корпускулом для освобождения из трубки
силы притяжения.
Кроме этого сэр Дж. Дж. Томсон обясняет

своей моделью-атомом более сложныя явления, при
чем получаеть пораэительное согласие теории с
опытом.

X И М и я.

Значение спентроскопии для атомисти¬чесмой теории. Как известно, спектралианый ана¬лиэ (как его понимали Bunsen и Kиrchhoff) есть хи¬мический анализ путем изучения спектра вещества.
пп

Рис. 1. Спектр гелия и 8 составляющих его рядов.

Изучение спектров привело кчрезвычайно важному
выводу, что атомы и молекулы находятся в состоянии

постояннаго координированнаго колебательнаго дви¬жения и что периоды колебаний стоят в тесных

отношениях с различными световыми лучами, испу¬скаемыми данными веществами в раскаленном со¬стоянии. На первый взгляд, спектры элементов
лишены всякой закономерности, а некоторые из
них чреэвычайно сложны. Так, в спектре желеэа
Runge совместно с Kayser’oMb насчитывает более

4000 линий. Но уже с 1870 г. начали устанавли¬вать точныя цифровыя отношения, выражающия со¬отношения длины волн спектральных линий того
или иного элемента; так,для водорода длина волн

трех из его спектральных линий оказапась, по

Stoney'ra, пропорциональной 20, 27 и 32. Но этими

линиями спектр водорода не ограничивается; Ваи¬тег’ом, в 1885 г., найдена была формула, выра¬жающая отношение длин волн отдельных линий
спектра водорода; формула эта такова: 1 Если

в этой формуле последовательно заменять п це-
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Рис. 2. Спектры щелочных металлов.

лыми числами (3, 4, 5 и т. д.), то мы и найдем
искомыя отношения. Отношение 20 : 27 : 32 (для трех

вышеупомянутых линий) получается, если в фор¬муле заменять последовательно п числами 3, 4 и 6;
замена п другими целыми числами приба.,лт> к
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этому отношению новые члены. Спектры других
.элементов, в которых, на первый вэгляд, царит
полный хаос и никаких числовых отношений длин

волн отдельных линий не существует, удалось

расчленить на отдельные ряды линий. Так, спектр

гелия расчленяется на 8 таких рядов (рис. 1-й; на

этом рисунке самый верхний ряд представляет

собою полный неразчлененный спектр гелия).
Какое значение можегь иметь такое расчленение,

удобнее проследить на более простых спектрах
.щелочных металлов. Спектры эти расчленяются
на 4 ряда линий каждый (рис. 2). На рис. 2-м ясно
видно, что разница между рядами, относящимися х

каждому иэ элементов в отдельности, стоит в

определенных закономерных о^йошениях к атом¬■ному весу каждаго элемента. По мере воэрастания
атомнаго веса границы соответствующих рядов

передвигаются влево, к красной части спектров,

в сторону более медленных колебаний. Однако,

на соответственныя характерныя линии (напр., крас¬ная линия лития, желтая линия натрия) это правило
не распространяется, так как благодаря сокращению
рядов, в связи с повышением атомнаго веса,
происходит относительное перемещение некоторых
линий вправо. Это яснее удается проследить на
■следующем рисунке 3-м: здесь представлены лишь

L1--Ч
N.....

Рис. 3. Спектры щелочных металлов, расположен¬ные на разстояниях, пропорциональных атомным
весом.

те ряды натуральнаго спектра, которые эаключают

в себе главныя линии. Спектральныя линии обозна¬чены небольшими кружками. Пять рядов располо¬окены так, чтобы крайния границы их совпадали
и чтобы разстояние каждаго от верхней черты ри¬сунка было пропорционально атомному весу элемента.

Относительная частота колебаний среди различных
спектральных линий даннаго элемента подводится
под весьма точныя эмпирическия формулы. Все с
большей ясностью выступает закономерность, общая
для всякой весомой материи. Настояшее положение

спектроскопии, заключаегь Runge, можегь быть при¬равнено к тому положению, которое эанимапа астро¬номия в промежуток времени огь открытия Kepler’a
(закон движения) до открытия Newton’a (закон
всемирнаго тяготения). _ . - _

Хмничесни • аитмвное видоизм-Ьнение

«одорода. Американский химик Лангмюр не¬давно установил существование особой формы водо¬рода, обладающей специфической химической активно¬стью. Если в атмосфере водорода, под очень слабым
давлением, нагреть вольфрамовую проволоку от 1300°

до 2500°, то можно констатировать исчезновение во¬дороднаго газа. Это явление аналогично иэменению
электропроводности калильных ламп, вызываемой

поглощением остатков газа волокном. Если опе¬;рировать в атмосфере азота или окиси углерода,
то подобное явление наблюдается, лишь начиная с

-2200°, при чем оно имеет происхождение электри¬'ческое, между тем как в атмосфере водорода то

же явление чисто термическаго происхождения. В

описанном нами опыте водород не только погло¬щается металлической проволокой, но он также

фиксируется на стекле, в особенности если послед¬нее охлаждено до температуры кипения жидкаго воз¬духа. Если дать вольфрамовой проволоке остыть, a
стеклянной ампуле дойти до своей обычной темпе¬ратуры, то водород снова выделяется, но он нахо¬дится тогда в особом состоянии. Эта новая его
форма жадно поглощает кислород, соединяясь с
ним; она, кроме того, непосредственно соединяется
с фосфором, образуя гаэообраэный фосфористый
водород РЩ, непосредственный синтез котораго
до сих пор еще не удалось осуществить. Вообще,
этот водород обнаруживает особенную химическую
активность. Лангмюр обясняет это тем, что
в условиях опыта получается водород в состоянии

отдельных атомов Н (а не молекул J?2), и что

свободный атомистический водород, сначала раство¬ренный проволокой, а затем выделенный обратно,
неспособен более вновь перейти в молекулярное
состояние в виду очень слабаго давления среды, в

которой атомы очень разсеяны. Платина и, в осо¬бенности, палладий обладают, в этом отношении,
теми же свойствами, что и вольфрам, но начиная
с гораздо более высокой температуры.

ГЕОЛОГиЯ

и

МИНЕРАЛО ГиЯ.

Эрозия снал-ь в Норвегии. Бурный прибой
морских волн всегда изумляет наблюдателя своей
необычайной силой. Камень, обемом в несколько
куб. метров, приводится в движение; волны мечут

камни о скалы, от которых вследствие этого отска¬кивают мелкие куски и сама порода мало-по-малу
истирается и шлифуется; то же происходит и с
камнями, которыми море бьет о прибрежныя скалы.

Интересную картину, соэданную морским прибо¬ем, представляют берега Норвегии. В большинстве
случаев они состоят из кристаллических, очень

твердых пород, но обрывисты и высоки, а потому

сильно подвержены действию моря. Многочисленныя

пещеры и углубления в скалах с несомненностью

докаэывают эрозионную силу морского прибоя. Та¬кия выбоины существуют в большом количестве
вдоль всего норвежскаго побережья, выходящаго в

открытое море. Первоначапьно в породах, образую¬щих этот берег, гнейсах и гранитах, от раз¬личных причин возникают крупныя и мелкия тре¬щины, которыя впоследствии морским прибоем рас¬ширяются и превращаются в пустоты и впадины.
В настоящее время оне образуются на уровне мо¬ря; но большинство их лежит теперь выше его,

так как эти впадины образовались в конце лед¬никоваго периода, когда страна была глубже погру¬жена в море, вследствие огромной тяжести лежав¬шаго на ней льда. Некоторыя, как напр., известная
скважина Торгаттен лроходят насквозь горы, боль¬шинство же из них проникает в скалы менее
глубоко. *)

У Tonnes в Kиrchspиel Zииro под 66°29' сев. ши¬роты имеется пещера в 170 метр. длины, выбитая в
гнейсах, служившая некогда рыбакам складоч-

*) См. рис. А в статье и. Лукашевича. „Цикльи раэмы¬вания" „Природа“ 1913 г., июнь.
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ным местом, где они держали свои канаты и

веревки. На ТгаепепЛ-амом внешнем острове Гель¬геландскаго архипелага (у полярнаго круга), морская
эроэия образовала много пещер. Самая большая иэ
них, имеющая огромные размеры, наз. Kиrkeheller,
так как, по преданию, она в древния

времена служила церковью. По вели¬чине она эначительно превосходит сов¬ременную церковь вТгаепеп. Это толь¬ко несколько примероз иэ большого
числа пещер на норвежских берегах.
Они моложе ледниковаго периода, так
как большинство из них лежит на

уровне береговой линии, соответствую¬щей уровню моря, существовавшему
после ледниковаго периода. Некоторыя
пещеры служили жилищем рыбаков и
охотников, как в каменный вен
так и в более поэднюю эпоху.

Пещеры и тоннель, подобный скважи¬не Торгаттена представляют последо¬вательныя ступени продолжающейся эро¬зии. Если морской прибой, увеличивая
длину пещеры, пробьет ее поперек
горы, то возникаепь тоннель, который

будегь увеличиваться безпрерывной эро¬зией до тех пор, пока не провалится
свод. Подобным способом обраэова¬лись многочисленныя ущелья, идущия по
системе трещин рядом с непроби¬тыми еще насквозь и необрушившимися пещерами.
Каким образом действует морской прибой при

обраэовании пещер? Как уже сказано выше волны
приводят в движение камни и песок; благодаря
этому скалы.тан же, как и сами камни, истираются

и разрушаются. Но еще более разрушительное дей¬ствие имеют воздух и вода, которые прибоем за¬гоняются в трещины скал под высоким давле¬нием. Давление прибоя на берегах Шотландии, сог¬ласно иэмерению динамометром, достигает 3 атмо¬сфер; во время шторма гакое давление, благодаря
непрерывному действию, как бы разрывает скалы.
Каждый удар волн вдавливает воэдух в самыя
тонкия трещины скал; наибольшее сдавливание воздух

испытываегь в длинных пещерах, отверстие кото¬рых закрывается бьюшейся волной. Когда волна
прибоя отступает, начинается разрежение воздуха.

Рис. 1

Подобныя беэпрерывно повторяющияся сжатия и рас¬ширения воздуха внутри скал разрыхляют и разру¬шают их, как если бы внутри их происходили
частые взрывы. Последующее действие прибоя при¬водит в движение обломки скал, которые трутся

о стенки, шлифуя, отделяя от них новыя частицы,
расширяя трещины, увеличивая отверстия. Таким
образом постепенно образуются пещеры до 200 метр.

в длину. Скалы также шлифуются и отпблировыва¬ются на уровне моря, когда песок и обломки при-

боем приводятся во вращательное движение. На ри¬сунке первом изображена часть отшлифованных
прибоем скал в Тгаепеп’е, состоящих из твер¬дой, гранитной породы

На втором рисунке изображена часть гранит¬ной скалы на краю долины реки Joste; йта до¬лина во время высокой воды летом заливается вся
и тогда река питается ледниковыми вайайии. Во вре¬мя высокаго стояния местами развивается сильное
волнение, вследствие чего мелкий песок, приносимый

течением с ледника, шлифует скалы и мало-по-ма¬лу создаеть в них углубления. Вода у береговт»

рек часто имеет вращательное движение; это дви¬жение передается взвешенному в ней песку, кото¬рый сосредоточивает свое действие в зачаточных
углублениях дна, увеличивая и расширяя их. Где
течение воды более правильное, формы шлифовки
уже другия. Скалы, по которым протекает, такимг

образом, вода обыкновекно покрыты продольной по¬лосатостью. Если скалы имеют морщинистую по¬верхность, то обломочный материал, приносимый те¬чением идет по данным углублениям и еще
больше увеличивает их.

иириродные гаэы в С~Ьв. Амер. Соед.

Штатах. Специальные журналы Америки прино¬сят нам ряд фактических данных о том важ¬ном значении, которое приобрела в промышленной
жизни зтой страны добыча природных газов, В
26 штатах обнаружены эапасы газов (главным
образом состоящих из летучих углеводородов),
которые пропитывали песчанные слои, защищенные
труднопроницаемой броней других горных пород,

на глубинах между 150 и 3000 футов. Через бо¬лее чем 28 тысяч скважин вызываются эти газы
на земную поверхность, благодаря чему для промыш¬ленности, отопления и освещения в год получаетСя
не менее 500 биллионов куб. футов этого новаго
полезнаго ископаемаго.

Рис. 2.
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Добыча слюды. В поспедние годы добыча

слюды для практических целей необычайно увеличи¬вается. Главная часть больших листов этого мине¬рала добывается в скалистых местах Индии и
Канады, откуда вывозится больше 100 тысяч пудов

ежегодно. До самаго последняго времени Россия со¬вершенно не принимала участия в этих разработ¬ках, и только в прошлом году было положено в
крупном масштабе начало работ в окрестностях
Красноярска. Здесь чистая слюда высшаго качества
встречается в пегматитовых жилах, и некоторыя
скопления ея достигают одного пуда веса.
Любопытно вспомнить, что лучшая белая слюда,

почти без желеэа, носит название Мускооита,

которое она получила еще в XVии веке. В те вре¬мена слюда очень ценилась, заменяя в окнах
стекло, и привозилась, главным обраэом, из Мо¬■сковии — России, где она, по словам писателей
того времени, встречалась в больших массах как
на севере, на островах Белаго моря, так и на
Урале. Грустно подумать, что только теперь у нас
вновь принялись эа разработку месторождений этого
минерала, сыгравшаго столь любопытную роль в

истории культурной жизни Запада XVи и XVии сто¬летий.

ОБЩАЯ БиОЛОГиЯ
и

ФИЗиОЛОГиЯ.

УспНЬхи генетини в ВелимоВритании.

Генетика,—так наэываюгь теперь отрасль биоло¬гии, ставящую своею целью экспериментальное изу¬чение законов наследственности и изменчивости,—
еще очень молодая наука. Основателями ея можнр

считать группу кембриджских ученых с профессо¬ром Бетсоном (Bateson) во главе. Несмотря на то,
что энаменитая книга Бетсона „Mendel’s prиncиples
of Heredиty" появилась лишь в 1909 году, успехи
новой школы в Англии уже теперь окаэываются

весьма значительными и дают непосредственные прак¬тические результаты. В связи с быстрым раз¬витием генетики находится, например, быстрый
рост, так наз., Земледельческой Школы при Кем¬бриджском университете (The School of Agrиculture).
Главная цель, преследуемая эдесь,—это практическое

применение закона Менделя и получение, путем за¬кономернаго скрещивания, новых полезных пород
растений и животных. Очень интересны результаты,

добытые над пшеницей: получен ряд новых сор¬тов, быстро распространяющихся среди фермеров.
Кроме пшеницы производятся опыты над другими
злаками и плодовыми растениями. Особенно удачным
нужно признать получение новой породы картофеля,
способной противостоять паразиту Phytophtora иnfes¬

ts ns. Далее интересны опыты над домашними пти¬цами, овцами и т. п.
Совершенно исключительную no значению роль

играет генетика в коннозаводстве. Благодаря энер¬гии Бетсона уже в 1909 году был основан для
этой цели специальный научный институт в Мер¬тоне, в предместьи Лондона. Результаты его pa¬

eon. и в практическом и в теоретическом от¬ношении оказались весьма важными. Другая экспе¬риментальная станция была основана Герстом (Hurst);
на последней удалось, межлу прочим, получить осо¬бую породу охотничьих лошадей.

Таким же образом и во многих других ме¬-•стах Англии производятся систематические опыты

над растениями, голубями, молочным скотом и т. п.
Уже во всех университетах Англии учреждены
особыя кафедры по генетике.

Влияние Х-лучей иа потомство. Влияние
X - лучей на половыя желеэы животных, как

известно, было уже установлено мавно. В недав¬нее время д - ру Френкелю удалось доказать, что
влияние их проявляется не только у животных, не¬посредственно подвергавшихся просвечиванию, но даже
и у потомства. Для опыта был взят 4х - дневный

поросенок-самка. Результатом получасового про¬свечивания явилось резкое замедление роста и умень¬шение веса: десятинедельное животное весило лишь
570 гр., вместо 725 для нормальнаго. Вместе с

тем производительная способность животнаго со¬хранилась, и на двадцатой неделе родилось три

детеныша: один мертвый, два живых, отличаю¬щихся очень малыми размерами. Производитель¬ная способность этого потомства вначале тоже не
была нарушена, и самка 7-ми дюймов по размерам
принесла двух поросят: одного мертваго, другого
живого, правда, настолько слабаго и маленькаго, что

он не способен был питаться. Позднее мать при¬несла еще раз потомство, вновь нежизнеспособное,
после чего производительная способность ея исчезла
вследствии дегенерации яичников.

Таким обраэом, мы имеем перед собою изме¬нение организации потомства, не подвергавшагося не¬посредственно действию Х-лучей; имеем, следова¬тельно, случай передачи по наследству благоприобре¬тенных признаков.
Быетрота раамножения органиэиов-ь.

Г-жа Л. Л. Вудрэф на протяжении пяти лет сле¬дила за последовательным размножением одного
парамеция (ресничатая инфузория, вроде туфельки).

За этот период повторилось не менее 3029 поко¬лений, и если бы все индивиды уцелели, совокупная
масса их в десять тысяч раз преЕЫСИла бы

массу земли!   (Sc. Am., 1913).

РеФлекторная и псижичесная автото-
мияа Если взять за ножку краба и слегка поранить ее,
напр., прищемить, ножка отпадает и остается в

руке наблюдателя, правильно срезанная на уровне

сочленения с телога, а животное окажется на сво¬боде. Ножка вовсе не вырвана насильственно, краб
сам освободился от нея резким сокращением

мышц. Явление это известно под названием авто¬томии, т.-е. самоотсекания. Первое приходящее на
ум обяснение этого явления—, так снаэать, антро¬поморфическаго характера: краб отламывает себе
ногу, чтобы освободиться и бежать. Но это не так.
Сколько бы ни держать краба за ногу, если только
нога не повреждена, автотомия не наступает. Для
наступления ея необходимо, чтобы чувствительные

нервы были резко возбуждены механическим, тер¬мическим, химическим или электрическим воздей¬ствиями. Иначе говоря, автотомия no существу—акт
рефлекторный. Центр рефлекса—в брюшном нерв¬ном сплетении. Центробежный путь представлен

двигательными нервами, оканчивающимися в мыш¬цах, резкое сокращение которых и вызывает пе¬релом.
Всегда ли автотомия протекает согласно описан¬ной схеме? He возникает ли в иных случаях
„психическая" автотомия, или по крайней мере обу¬словленная более сложными рефлексами? После опы-
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тов Л. Фредерика и Анны Джевина вопрос зтот
казался решенным в отрицательном смыеле,
Однако опыты Дж. Роскэма эаставили усомниться
в правильности такого решения.

Прежде всего этот иэследователь вковь конста¬тировал, что при обычных условиях опыта авто¬томия не вызывается желанием животнаго спастись
бегством. Пока привязанная ножка краба не повре¬ждена, даже удары и голод не вызывают автотомии.
Но стоить повредить ножку, как тотчас наступает

автотомия. Итак, повидимому, необходимым услови¬ем является резкое раэдражение ножки.
Если краба, привязаннаго за ножку, поместить

даже в соседстве с каким-либо врагом, то и
тогда он будет тольно защищаться клешнями, но
не освободится посредством автотомии. Но, конечно,

если нападающий враг повредит-ь привяэанную нож¬ну, то наступит автотомия.
Однано совершенно иные результаты получатся,

если поместить краба в соседстве с одним иэ

наиболее грозных его врагов, мягкотелым осьми¬ногом (Octopus vulgarиs). Уже Пиерон наблюдал
автотомию в тех случаях, когда он, держа краба

за ножку, подносил его к осьминогу. Ему удава¬лось трижды повторить опыгь на одном и том же
животном, которое последовательно отломило себе
три ножки.

Дж. Роскэм помещает привязаннаго (беэ по¬вреждения) эа ножку краба в соседстве с осьми¬ногом. В 14 случаях автотомия наступала рань¬ше, чем осьминог успевал коснуться краба. В
одном случае краб обломал себе последователь¬но шесть ног. Эта автотомия для спасения не насту¬пала у большинства подвергнутых ослеплению кра¬бов. Повидимому, именно то обстоятельство, что
краб видит врага, является исходным пунктом
рефлекса, выэывающаго автотомию. В этом случае
приходится для обяснения явления допустить более
сложный механизм, нежели простой рефлекс.

„Вио1одиса“, 1913, 27.

Вт» чеаа суицность сна? Пьерон (Риёгоп)

на страницах „Виоиодиса" (1913, N° 34) продол¬жает отстаивать свою теорию, согласно которой
потребность в сне обусловливается накоплеиием

в крови особых токсических веществ. Опы¬ты, на которых он основываег свою теорию, из¬ложены были в „Природе" в № за июль—август
1912 года. В настоящей заметке, поэтому, доста¬точно привести некоторыя иллюстрации, поясняющия
постановку его опытов, а равно кратко изложить

дальнейшия разсуждения, которыя Пьерон противопо¬ставляет доводамь другого изследователя сна—
проф. Павлова.

На рис. 1-м представлены изменения, происходив¬шия в нервных клетках, если животному система¬тически. не давали спать в течение продолжитель¬наго срока (269 час. в опыте с собакой—в дан¬ном случае). Самыя изменения клеток, хотя бы и
очень резкия (вакуолиэация клеточных тел, эксцен¬трическое расположение ядер, раздвоение нуклеол),
не столь характерны все же, как локализация изме¬нений; а именно, измененными оказывались только
пирамидальныя и полиморфныя клетки мозговой коры,

в частности определеннаго участка коры—в пре¬делах лобной и лобно-височной областей; лишь в
дальнейшем изменения эти распространялись на за¬тылочную область норы. На рис. 2-м мы видим
собаку, которой не даэали спать в течение 220-ти

часов; как только внешния раздражения прекраща¬лись, собака не могла держаться на ногах. На рис.

3-м представлена собака, засыпавшая в любо :¬положении, какое бы ей ни было придано; искусствен--

Рис. 1.

ному бодрствованию, однако, собака эта подвергнута.
не была; ей введено было непосредственно в 4-й
желудочек мозга некоторое количество кровяной;

Рис. 2.
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сыворотки, взятой от другой собаки, которой перед

тем не давали спать в течение 269-ти часов. Та¬кого рода данныя кажутся автору более убедитель¬ными, чем те, которыя опубликованы были в са¬мое недавнее время проф. Павловым.
Изследуя условные рефлексы, Павлов и сотруд¬ники его обратили внимание, что температурныя воз¬действия, как высокия (45° С), так и низкия (0е С),
приводягь животных в сонливое состояние, пере¬ходящее в глубокий сон. Отсюда Павлов заклю¬чает, что, на ряду с активными рефлексами, суще¬ствуют еще рефлексы пассивные, вызывающие сон.

He отрицая значения за такими рефлексами, как
за факторами внешними, Пьерон думает, однако, что
более важную роль мы должны приписать фактору
внутреннему—интоксикации мозга. Мы знаем, ведь,

что, если воспрепятствовать дыхательным движени¬ям, усилия ввести в легкия воздух будут наро¬стать в соответствии с накоплением углекислоты в
крови. Такое накопление углекислоты является пер¬вичным стимулом для дыхательных движений; но
обычно животное дышет, не дожидаясь накопления

Рис. 3.

значительных количеств углекислоты, лто значит,

что дыхательныя движения сделались ритмичными,

что даже ничтожный избыток углекислоты спосо¬бен их возбудить. Таким же ритмичным защити¬тельным механизмом представляется Пьерону и
сон; сравнительно ничтожная интоксикация мозга в

обычной жизни ведет уже к приостановке функ¬ций мозга, а за это время накопившиеся в нервных
клетках токсические продукты успевают подверг¬нуться окислению и обезвреживанию. Таким путем,
и вне влияния особых рефлексов.Пьеронобясняет
ритмическое наступление потребности в сне.

ecgg=e

ЗООЛОГиЯ.

Новыя данныя иат» жизни угрей. Реч¬ной или обыкновенный угорь (Anguиlla vulgarиs), до¬стигающий в некоторых случаях длины до 1*/2 и
более метров, представляется формой, имеющей
весьма большое промышленное эначение. О жизни
угрей, до самаго последняго времени, имелись лишь
скудныя отрывистыя сведения. Знали только, что,

живущия в устьях больших рек, угри, в.про¬тивоположность другим рыбам, ко времени нере¬ста массами выходягь в море, на чем и основыва¬ются главнейшие способы их улова.
Новейшия данныя, добытыя по преимуществу дат¬чанами, эначитедьно увеличили запас наших зна-

ний и установили ряд чрезвычайно интвресных и
важных фактов иэ биологии этой рыбы,
Правда, сравнительно давно уже было иэвестно,

что своеобразное, совершенно прозрачное, иапоми¬нающее формой листь животное, Leptocephalus
brevиrostrиs, на самом деле есть не что инов, нак
личиночная стадия речного угря; однако толым) в

1906 г. было выяснено, что главнейшим местопре¬быванием-ь Leptocephalus оказывается Атлантический
онеан. В свое время это открытие поразило

всех своею неожиданностью; всем был иэве¬стен факт, что осенью из рек Немецкаго и Бал¬тийскаго морей угри целыми стаями стремятся в
соленыя воды, никто однако не мог и предполо¬жить, что эти пресноводныя рыбы могугь доходить
до океана. Место нереста угрей точно не знаюгь и
теперь; раньше думали, что икрометание совершается

где-нибудь в этих морях, теперь, благодаря упо¬мянутому открытию, необходимо допустить, что это
происходить в глубинах Атлантическаго океана.

В связи с этим эаслуживаег особаго внима¬ния любопытное изменение органиэации угрей при

приближении их половой эрелости: к зтому вре¬мени глаза их начинают сильно расти и все жи¬вотное принимает облик глубоководной рыбы.
В реках южной Европы, впадающих в Сре¬диземное море, угри встречаются точно так же;
последние считались прежде видом отличным огь
северных и местом икрометания их приэнавали
Средиземное море, где не редки и их личинки.
Однако личинки, попадающияся эдесь, оказываются

уже сраанительно поздняго возраста, и установлен
факт, что чем больше подвигаемся мы к эападу,

тем моложе становятся попадающиеся лептоцефалы,

наиболее молодыя формы ветречаются в Гибралтар¬ском проливе.
Все это позволяет думать, что и для южнаго

угря действительным местом икрометания оказы¬вается Атлантический океан и что северные и
южные угри — один и тогь же вид. Последнее,

повидимому, вполне справедливо, так как ближай¬шее изследование не позволяет подметить никакой
существенной разницы в строении северных и
южных форм ни у молодых ни у старых особей.
Итак, как главный вывод мы должны признать,

что в Европе встречается лишь один вид Anguиlla,
и что, по существу, угри являются глубоково&кой
океанической рыбой, лишь временно выходящей в

пресныя воды из своей родины—океана, в кото¬ром они рождаются, размножаются и умирают.

Область распространения личинок угря в Атлан¬тическом океане оказывается, по самым новей¬шим изследованиям, чрезвычайно обширной, оне
могут быть пойманы на всем пространстве между

берегами Европы и Америки от 25-го до 45-го гра¬дуса северной широты; не везде личинки оказыва¬ются одинаковыми по возрасту: самыя молодыя иэ
описанных Leptocephalus вообще, а именно около
3*/2 см- длиною, попадаются почти исключительно в
центральной части океана, в Саргассовом море.
Можно думать, что именно здесь и находится место
постояннаго пребывания взрослых угрей.

Самыя ранния стадии развития до сей поры оста¬ются еще неизвестными. Личинки Leptocephalus, по¬степенно вырастая, принимают форму молового
угря, сохраняя однако еще некоторое время полную
прозрачность. Вместе с тем растущая личинка
из центральной части океана подходит все блшке
и ближе к устьям рек и, наконец, вторгается
в них, в Северном и Балтийском морях уже

превратившись в проэрачнаго угря, в Средизем¬ном море несколько ранее.
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Чтобы попасть в устья рек личинкам необ¬ходимо совершить огромный путь в несколько

тысяч миль. He подлежит ни малейшему еомне¬нию, что проплыть это огромное пространство актив¬но личинка не в состоянии; установлено, что в
распространении их, как и других планктонных
существ, главную роль играют морския течения,

в частности Гольфштром. Что же касается обрат¬наго движения взрослых рыб в глубины, то оно
совершается, несомненно, активно и может быть
обяснено стремлением выросших форм к более
соленой воде и более ниэкой температуре,

Уже упоминалось, что угри имеют большое про¬мысловое значение, и, ясно, что точное знание био¬логии подобнаго животнаго позволяет иэвлечь не¬посредственную выгоду. Прежде всего наука гово¬рит, что улов взрослых угрей, совершающийся
осенью в устьях рек, должен проиэводиться с
возможной интенсивностью, так как все то, что

при этом не поймано, оказывается потерянным уже

навсегда: ушедшие в море взрослые угри в реки

не возвращаются. Опасаться, что благодаря чреэ¬мерному улову угри могут быть уничтожены, нет
ни малейшаго основания; запас их в океане без¬граничен, и установлено, что отнюдь не все они
для своего развития перекочевывают в реки; зна¬чительная часть всю жизнь остается в соленой
воде. Нужно, впрочем, сказать, что интесивный лов

уже давно осуществляется в, так называемом, „Ла¬гунном" хозяйстве, напр. в Конмачио (Сев. Италиии,
где ежегодно вылавливается до 40,000 пудов угрей.

Кроме того, за последнее время приобретает все
большее эначение лов молодых (прозрачных)
угрей. Добываемые в некоторых местностях в
огромном ноличестве, они служат населению, как

дешевое пищевое средство или как корм живот¬ным; помимо того все более и более возростает
спрос на живых молодых угрей в целях на¬селения ими различкых водоемов. Угри очень легко
приживаются, неприхотливы в выборе пищи и легко

выдерживают перевозку, даже беэ воды, в кар¬зинах, между сырыми растениями. (Иэвестно, что
угри могут проползать по суше значительныя про¬странства). И в этом направлении из энания биологии
угря могут быть извлечены непосредственныя выгоды.

Руководясь распространением личинок при по¬мощи морских течений, можно заранее определить
места наилучшаго улова. Как и слецует теорети¬чески ожидать, самым богатым по улову личинок
местом оказались эападные берега Британии, а в
частности устья реки Северы. За срок с 1908 по

1911 год эдесь было поймано и отправлено в Гер¬манию 17 миллионов живых молодых угрей.

Прожорливость глубонояодных рыб.

О прожорливости рыб знают все хотя бы на при¬мере нашей пресноводной щуки, способной, при

случае, проглатывать добычу чуть не с себя ро¬стом. Известно также, что при вскрытии мор¬ских рыб, а особенно акул, в кишечнике их
нередко находили очень крупныя формы, имеющия,

в свою очередь, в своем кишечнике еще не¬переваренную добычу. Однако некоторыя глубоко¬водныя рыбы по своей хищности стоят далеко впе¬реди. Благодаря изследованию глубин моря удалось
оэнакомиться с некоторыми из таких хищников,

напр., из группы Saccopharиngиdae. Уже один

взгляд на прилагаемый эдесь рисунок (рис. 1) одного
из представителей Saccopharиngиdae, Gastrostomus,

с его необычайным ртом, дает понятие о про¬жорливости этой рыбы.

Однако рекорд в этом отношении принадле¬жит, повидимому, рыбе Chиasmodus nиger, пойманной
во время последней океанической экспедицин принца
Монакскаго. На рис. 2 сверху изображена эта рыбка

.эис. 1.

длиною всего около 9,5 см. Обращают внимание огром¬ная зубастая пасть и желудок, свешивающийся в
виде короткаго мешка вниз. На том же рис. сниэу
помешен такой же Chиasmodus, только что перед

Рис. 2.

этим проглотивший в качестве добычи другую

Chиasmodus, болыией, чем сам, величины. От ог¬ромной добычи желудок рыбы непомерно растянут
и стал совершенно прозрачным.

(La Nature 1913 avrиle).

‘ЦЙг»

БОТАНИКА-

Корнление раетений. Как известно, люди и

низшия животныя легче переносят холод, когда хо¬рошо питаются. Один немецкий изследователь недав¬но открыл, что кормление растений оказывает ана¬логичное действие и на растительные организмы. По
его сообщению, введение в растительную клетку ор¬ганических вешеств питательнаго свойства (угле-
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воды, алкоголи, ацетон) повышает сопротивляемость

холоду даже у тропических растений. Раэличныя ве¬щества действугат в этом смысле в раэличной
■степени. Всего выше действие сахара, затем идет
глицерин, алкоголи и ацетон, Удаление защитных

веществ сопровождается понижением сопротивляе¬мости растения до нормы.

Д-Ьйствие иислот на проростамие. Кис¬лоты действуют благоприятно на проростание, как
это видно из вьиводов работы г-жи Промэи,

доложенной во французском Национальном Обще¬стве Земледелия. Проростание .^скоряется всеми нис¬лотами, с которыми произведены были опыты, как¬то: лимонная, яблочная, винокаменная, щавелевая,
уксусная, соляная, серная, ногда их употребляют

в соответствующих доэах. Для каждаго сорта се¬мян наиболее благоприятствует одна определенная
кислота; так, например, виннокаменная кислота,

которая почти утраивает урожай ростков тыквы,

менее благоприятна для семян помидора, чем щаве¬левая кислота, Дозы кислот, конечно, также влияют;
наиболее благоприятными являются разведения, при
колебании, от 0,5 до 5 ч. кислоты на 1000 частей
воды. Кислоты производят не только более быстрый

рост ростков и их набухакие, но также увеличи¬вают их вес и питательное качество; на это по¬следнее в особенности имеют влияние органическия
кислоты. Погружение семян в раствор кислоты
перед обсемянением производит тот же эффент,

так как семя тогда содержит достаточное коли¬чество кислоты, могущей влиять на дальнейшее раз¬витие.
В t дьмииы кольца. Очень частов лесу или на

опушке на влажной почве попадаются группы грибов,

растущих в определенном строгом порядке. Во¬круг большого свободнаго пространства (см. рисунок)
грибы располагаются тесным кольцом. Народная

молва уже сыздавна окрестила такия непонятныя ско¬пления растений своим именем: „ведьмины или чорто-

вы кольца".Подобное же кольцеобразное распростра¬нение удается наблюдать также в сырых погребах
у, так называемаго, домового гриба, главнейшаго

разрушителя деревянных частей; беловатыя скопле¬ния грибов располагаются правильными кругами
или полукругами около темнаго центральнаго поля

уже разрушенной древесной породы. Эти своеобраз¬ныя картины роста можно обяснить лишь тем,
что разрушенный теперь центральный участок
первоначально представлял собою местонахождение
гриба, и что мицелий гриба распространялся отсюда
во всех направлениях по радиусам, в то время
как его центральная часть мало-по-малу откирала.
Таким же точно способом воэникают и „ведьмины

кольца" в лесу. От места первоначальнаго воз¬никновения гриба распространяются под землей по
радиусам нити мицелия и производят новые грибы,
между тем как находящиеся по середине старые
грибы понемногу отмирают.

*§>

МЕДИЦИНА
и

ГИПЕНА.

Спорт и «оизмческип упражненн: ии
польаа и вред для ародовья. Все лечебныя
срелства, известныя в фармакологии, в слишком
болыиих дозах или неправильно применяемыя,
оназываются действующими ядовито и вообще вредно.

Таковы, не только мышьяк, ртуть, опий, но и поль¬зозание в лечебных целях теплотою, электриче¬ством и др. Спорт, в этом отношении, не пред¬ставляет исключения, и именно теперь, когда спорт,
бывший ранее предметом роскоши для немногих

склонных к нему людей,

стремятся превратить в це¬лебное средство для всего на¬рода,—теперь именно и необ¬ходимо изследование относи¬тельно границ, в которых
спорт полеэен для средняго

организма. Проф. Николаи в
своем докладе нем. общ.

естествоиспытателей в Бер¬лине доказываегь, что широ¬кое распространение спорта—
не случайность, что оно зави¬сит от всей совокупности
факторов культуры. Всюду,

где люди слишком мало испол¬няют физической работы,
там появляется на сцену

спорт. Так было во времена

рабства в Греции, то же наб¬людается и в наше время,

когда высоко развитая машин¬ная техника освобождает че¬ловека от значительной части
здоровой физической работы.

Но известная работа необхо¬дима человеку, ибо мы знаем
ныне, что органы слабеют

от слишком малаго упраж¬нения их точно так же, как и от чрезмернаго
напряжения.

Разсматривая далее вопрос о вреде и пользе

спорта для различных органов, проф. Николаи ука¬эывает, что прежде всего при этом должно быть

t': '•
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„Ведьмино кольцо" в лесу.

ПРИРОДА, ЯНВДРЬ 1914 г. 8
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обрашено внимание на легкия и особенно на сердце—
эти наиболее важные жизненные органы, на долю

которых выпадает особенно сильная работа и ко¬торые поэтому при известных условиях могут
легче всего испытывать вредное действие спорта. Ор¬ганы дыхания оказываются более выносливыми, и
если человеком достигнут предел выносливости,

то происходит это не потому, чтобы откаэывались

служить легкия, а всегда потому, что не в состоя¬нии больше вынести сердце; поэтому если деятель¬ность легких и принимают во внимание при спорте,
то лишь в том отношении, чтобы выбирать такие
виды спорта, при которых легкия упражнялись бы
наиболее нормальным и равномерным обраэом.
В этом смысле нецелесообраэны такия упражнения,
при которых грудь и особенно руки долгое время
остаются неподвижными, и поэтому с гигиенической
точки зрения следует отказаться от всех тех

атлетических упражнений с тяжестями, при кото¬рых грудная клетка долгое время удерживается в
состоянии вдыхания. Сюда относятся прежде всего,
так наэываемое, „выжимание“ тяжестей, борьба,
многия упражнения на гимнастических аппаратах
(напр., на брусьях) и до иэвестной степени езда на

велосипеде. При всех этих упражнениях отягчаю¬щим обстоятельством является то, что производят¬ся они в мало доброкачественном воздухе гимна¬стических эал или на пыльных дорогах. Наобо¬рот, особено благоприятно для дыхания действие тех
видов спорта, при которых благодаря целесообраэ¬ным движениям тела и особенно рук упражняет¬ся мускулатура дыхания.
Таковы: гребля, плавание, многие виды игры в

мяч и вообще ходьба и прыжки.
Что касается кровообращения, то прежде всего

следует обращать внимание на то, чтобы по возмож¬ности не переобременять сердце, и надо поэтому

предпочесть те виды спорта, при которых кровооб¬ращению помогает и скелетная мускулатура. Фи¬зиологией дознано, что кровообращению. содейству¬ют все быстрыя и ритмическия мышечныя сокраще¬ния и что, наоборог, оно эатрудняется при длитель¬ных сокращениях мышц. Таким образом, сле¬дует отказаться от всех тех видов спорта,
при которых необходимы продолжительныя напря¬жения при неизменяющемся положение тела. Но есть

и еще одно сильно способствующее циркуляции кро¬ви средство—это ритмическое дыхание. Каждое вды¬хание облегчает прилив крови в сердце, каждое
выдыхание—отлив. И для деятельности сердца, следо¬вательно, следует предпочесть те же виды спорта,

которые оказались наиболее благоприятными для лег¬ких. В отношении сердца, кроме указанных поло¬жений, необходимо вообще изыскать пути и средства
для того, чтобы избежать чрез^ернаго напряжения

его деятельности. В этом отношении важно вспом¬нить о том, что именно сердце должно усиленно
работать, чтоб доставить работающим органам
необходимый иэбыток крови. Для сердца, таким

обраэом, замена отдыха сменой раэличных ви¬дов спорта далеко не является благоприятным фак¬тором. Если в целях гармоническато раэвития му¬скулатуры чрезвычайно желательно, чтобы как но¬ги, например путем бега и прыжков, так и ру¬ки, путем метания или гребли, развивались бы рав-

номерно, то не следуеть забывать, что при непосред¬ственной смене видов деятельности сердце не на¬ходит необходимаго отдыха. Установить jy границу,
до которой известное упражнение полезно для сердца
и с переходом которой оно становится вредным,
не легко. В общем при этом нужно иметь в
виду следующее.

Каждый человек должен знать обычную часто¬ту своего пульса. Как бы ни была велика скорость
пульса во время напряжения, она должна самое боль¬шее спустя четверть часа отдыха становиться снова
нормальною, за исключением тех случаев, когда

напряжение было хотя и умеренным, но весьма дли¬тельным, как напр., при дапьних прогулках; в
этом случае пульс может оставаться ускоренным
несколько более продолжительное время. Ни в коем
случае напряжение не должно быть так велико, чтобы

приходилось дышать с открытым ртом. Это, по¬жалуй, наилучший критерий; к сожалению, на это
лишь редко обращають внимание. Но исполняющий
это правило скоро заметит, что может переносить
и большия напряжения, дыша только носом.
He следует никогда продолжать то или иное

напряжение до тех пор, пока появится бледность;
из этого правила допустимо исключение лишь для
тех немногих людей, которае страдают, так наз.,
ангионевроэами (болеэненное состояние сосудных
мышц или нервов) и вообще легко бледнеют.
Но все-таки лицам, которыя бледнеют уже при
небольшом напряжении, следуют обратиться к
врачу, чтобы выяснить причину подобной особенности.
В связи с этими столь важными для эдоровья

наблюдениями относительно сердца и легких, проф.
Николаи, касаясь вкратце вопроса о пользе и вреде

спорта и для других органов мозга, нервов, по¬чек, органов пищеварения и т. д., высказывает

надежду, что некоторое ограничение спорта в ука¬занном смысле только посодействует его разви¬тию, ибо ясно, что спорт, который раэсматривался
в начале как занятие немногих особенно сильных

людей, только тогда сможет стать достоянием ши¬роких масс, если будут исключены из него иэ¬вестные отрицательные факторы. Во всяком слу¬чае спорт, как занятие, дающее выход чрезмер¬ной силе, и спорт, как целебное средство для ме¬нее сильных людей,—две вещи раэныя.
Испытание яиц Реитгеиовсиини луча-

■и. Одна видная компания английских птицеводов,
поставляющая в Лондон двести тысяч яиц в
неделю, с некотораго времени удачно применяет
рентгеновский аппарат для испытания свежести яиц.
В ящик, проэрачный для света только с одной
стороны, помещается лампа; в стенке этой стороны
сделано отверстие для помещения яиц. Абсолютно
свежее яйцо оказывается вполне прозрачным. Яйца

не первой свежести, хотя и годныя в пищу, показы¬вают маленькия пятнышки. Невооруженным глазом
при обыкновенном свете их эаметить нельзя, но они
отчетливо видиЬются на флуоресцирующем экране

аппарата. Когда эти пятнышки превышают извест¬ный размер, яйцо бракуется. Эти яйца „испытанной
свежести“, удостоверяемой штемпелем, пользуются
исключительным сбытом на лондонском рынке.

(Sc. Am.. 1913).
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АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Астрономическия явления в январе,
феврале и марте.

Планеты.

Меркурий. Только между 3 и 20 февраля можно
при благоприятных условиях отыскать планету близ
западнаго горизонта вскоре после захода Солнца. В
наибольшем удалении оть Солнца Меркурий будег
9 февраля; в этот день оц заходит (для Москвы)
в 7 ч. 9 м., т.-е. на 1 ч. 5& мин. позже Солнца.

Венера. В январе и феврале не видна. Во вто¬рой половине марта видна на западе вскоре после
захода Солнца. Находится далеко от Земли, по ту
сторону Солнца и в трубу представляется в виде
почти совершенно круглаго диска, диаметром всего
около 10". Движение прямое, т.-е. с запада на восток.
Марс. В момент захода Солнца планета стоит

высоко над восточным горизонтом; в марте за¬ход Солнца застает ее уже близ меридиана. Яр¬кость планеты, достигавшая максимума в декабре, по¬степенно ослабевает благодаря удалению Марса от
Земли; диаметр диска уменьшается от 17" до 8".

Планета находится все время в созвеэдии Блиэне¬цов; 30 января меняет попятное движение на прямое.
Юпитер. В январе и феврале не виден; в

марте виден на востоке перед разсветом. Нахо¬дится в созвездии Козерога; движение прямое.
Сатурн. Виден по вечерам сейчас же после

наступления темноты; заходит все раньше и раньше,

в конце марта для Средней России уже до полу¬ночи. Находится все время в созвеэдии Тельца; дви¬жение до 29 января попятное, потом прямое.
Лунное затмение 27-ю февраля. В ночь с 26

на 27 февраля стараго стиля произойдет частное
лунное затмение, видимое в Европейской России.
Затмение начнется в 4 ч. 43 м. утра по Пулковскому
(Петербургскому) времени и окончится в 7 ч. 45 мин.
Таким образом, в большей части Европейской

России будет видимо только начало затмения. Усло¬вия для видимости затмения тем выгоднее, чем эа¬паднее находится место наблюдения.
Локрытие Плеяд Луной. Это интересное явление

можно будет наблюдать 22 января. Определение вре¬мени покрытия для каждаго места требует особаго

вычисления. В Москве покрытие будет происходить
от 4 ч. 43 мин. почти до 7 часов; звезды будути
исчеэать эа темным краем Луны. Для России Луна
пройдет севернее средины звеэднаго скопления, так-ь
что самая яркая звезда т) Taurи (Альциона) покрыта
не будет.

Переменныя эвезды.

Минимумы Алголя (p. Perseи) no средн. астроном.
петербургскому времени:

Января 16 15* 27m
19 12 15
22 9 4

25 5 53

Февраля 8 12 58

11 9 47

14 6 36

28 14 40

Марта 3 11 29

6 8 18

9 5 7

20 16 24

23 13 13

26 11 2

29 7 51

Минимумы Taurи.
Февраля 1 16'* 42m

5 15 34
9 14 26

13 13 19
17 12 11
21 11 3

25 9 55

Марта 1 8 48

5 7 40
9 6 32

Указаны только минимумы, наиболее удобные по

времени для наблюдений в Европейской России. Пе¬риод Алголя равен 2 дн. 20 час. 49 мин„ период

1 Taurи—3 дн. 22 ч. 52 мин.; зная их, можно опре¬делить и время остапьных минимумов. Продолжи¬тельность изменения яркости первой эвезды около
9 часов, а второй—около 10 часов.

и. Полан.

ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

ГиОЛЯрНЫЯ Э. Шекльтонзатеваетновуюантарк¬СТПЯНЫ тическУю экспедицию, задача которой,—
^ ‘ пересечь Южно - Полярный

материк в самом, повидимому, уэком его

месте,—о т моря Уэдделякморю Рос¬с а. Экспедиция предполагает выступить иэ Буэнос¬Айреса и высадиться на материк под 78° ю. ш.
(на з. Котса), и, если будет возможно, немедленно
тронется в путь, отделивши от себя отряд для

изучения берегов м. Уэдделя. Тем временем дру¬гое судно отправится иэ Новой Зеландии и высадит
у берегов Антарктиды вспомогательный отряд, ко-

торый с запасом провианта и топлива выступит
навстречу главной партии. На случай невозможности
в этом же году совершить переход судно в м.
Уэдделя будет дожидаться все лето, а если в 1914 г.
не будет иэвестий, то явится к месту высадки и

на следующее лето. Всего в экспедиции будуть при¬нимать участие 42 чел. (в этом числе прежние
спутники Шекльтона—Ф. Уильд и Д. Марстон),
но в экспедициях по суше будуть участвовать

только 12 чел. Шекльтон берегь с собой радио¬телеграфный аппарат и аэроплан с полозьямк
для разбега.
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Опубликовано р у с с к о-к итайское

АзиЯ. соглашение относительно М о н г о¬л и и. Основныя положения его сводятся
к следующему: 1) Россия приэнает, что Внешняя

Монголия остается под суверенитетом Китая. 2) Ки¬тай признает автономию Внешней Монголии. 3) Ки¬тай признает эа монголами—обитателями Внешней
Монголии—исключительноеправо управленияэтой стра¬ной и разрешения всяких вопросов, касающихся

промышленности и торговли в стране. Китай обя¬эуется не вмешиваться ни в оцин из этих во¬просов, не вводить в Монголию войск и отказывает¬ся от какой бы то ни было колониэации страны. В
свою очередь Россия обяэуётся не вмешиваться ни

в какую отрасль управления Монголии, не колониэо¬вать ее и не вводить в нее войск (эа исключени¬ем солдат, необходимых для охраны консульств).
4) В состав автономной Внешней Монголии входят
земли, находившияся в ведении китайских амбаней
в Урге и Кобдо и Улясутайскаго цэяньцэюня. Таким
обраэом, в состав новаго государства входит вся
северная и западная Монголия от Кульджинскаго края
на западе и до ст. Манчжурия на востоке; сев. границу
составляют русския владения, а южная остается для
европейцев не выясненной; впрочем, самй монголы
отлично знают границы своих кочевий.

О М. Gervaиn подверг изучению ф а у¬АфрИНа. НУ и Флору атлантических
о-вов Африки: оказапось, что и

та и другая обнаруживают значительное

сходство с атлантическими остро¬вами, Южной Европой и Берберией, и
никакого сходства с соседней тропической Африкой.

Все группы животнаго царства представлены на раз¬личных архипелагах теми же или викарирующими
родами, при чем флора и фауна о-вов Канарских

и Зеленаго мыса соответствуюгь более сухому кли¬мату, Аэорских и Мадейры—более влажному.
Флора о-вов носит средиземноморский харак¬тер; один папоротник, который встречается в
третичных отложениях Португалии, растет еще

сейчась на Канарских и Азорских о-вах. Мол¬люски Азорских о-вов имеют ближайших род¬ственников в третичных моллюсках Западной
Европы; одна четвертичная улитка из Берберии име¬ет ближайшую родственницу на Канарских о-вах.

Все это заставляет М. Gervaиn предполагать, что не¬когда все этиархипелагисоставлялиодно целое, свяэан¬ное с одной стороны с Берберией и Пиренейским
полуостровом, а с другой—Америкой,—предположе¬ние, подтверждающееся родством берберских ракооб¬разных и моллюсков с восточно-американскими.
Q Англия и Г ермания разделили между

собой на сферы влияния (торговля, железно¬дорожное строительство и т. д.) африканския
владения Португалии, при чем Г ермании до¬стались Ангола и Бенгуэла, а Англии—Моэамбик.

□ Затертое во льду у берегов Аляски
Амврина. с У Д н 0 канадской полярной

экспедиции было оторвано от
берега вместе с береговым припаем и унесено

в открытое море с25 чел. команды; оста¬лось 7 чел. членов экспедиции, сошедших на сушу
поохотиться.

П В ноябре в П е р у было сильное земле¬т р я с е н и е: разрушен г. Абанкай; погибло более
200 чел.

Окончательно установлены гр а н и ц ы

Европа. Б о л г а р и и. В своих новых преде¬лах государство будит иметь п л о¬щадь в 112,077 кв. км. с населением
приблизительно в 4,700 тыс. Из 23,257 кв. км.

эавоеванной земли, возделанных, пригодных для

земледелия всего 2555 кв. км.; остальное, цля того,
чтобы стать пригодным для сельскаго хозяйства,

требует огромных мелиоративных работ: осуше¬ния болот, облесения горных склонов и т. д. До

сих иор жители гор существуют почти исклю¬чительно скотоводством, проводя зиму на обращен¬ных к теплому Эгейскому морю склонах, а на
лето перебираясь на северные склоны, где снега, a

вместе с тем и растительность, сохраняются го¬раэдо дольше. Пригодныя для культуры низины кро¬ме хлеба заняты преимущественно плантациями та¬бака и шелковицы, другия полевыя культуры—кун¬жут, рис и т. д. не имеют пока еще серьеэнаго
значения. Главным дефектом страны является не¬достаток путей сообщения^в крае всего 219 км.
жел. дор,: 209 км. линии Салоники—Дедеагач, и
12 км. линии Мустафа-Паша—Андрианополь.

Для оживления края и наилучшаго выхода Болга¬рии к Э г е й с к о м у м о р ю правительство решило
построить железнодорожнуюлинию огь
ст. Хаскова к Порто-Логосу, лежащему в глубине

эначительнаго и хорошо защищеннаго залива Кара¬гар-Лиман. Дорога эта, долиною в 175 км., свя¬жет также болгарския дороги с линией Дедеагач—¬Салоники, которую она пересечет у ст. Нарлюкой.
Стоимость дороги исчисляется в 40 милл. фр., да
около 20 милл. фр. будет стоить устройство гавани
в Порто-Логосе, который гораздо удобнее Дедеагача,
лежащаго у самой турецкой границы.

ОГолодная степьи прилегаю-
РоССиЯ. щие к ней участки по мере орошения

начинают быстро заселять¬с я выходцами из Европейской России.
Так, еще 25 ноября был собран первый сЯод

переселенцев, получивших орошенные иэ Романов¬скаго канала1) участки блиэ жел. дор. разеэдаЗо¬лотая Орда. В результате образовалось новое сель¬ское общество, в 179 дворов, с общинным водо¬владением, новое селение названо Алексеевским.
При жел. дор. ст. Сыр-Дарьинской уже заканчивает¬ся план поселка, долженствующаго превратиться в
новый город Сыр-Дарьинск; с весны предпола¬гается уже раздача участков. С весны же будут
раэдаваться и другие участи в Голодной степи, при
чем, согласно проекту, земля будегь раэдаваться

только под хуторское или отрубное хозяйство, участ¬ками в 8—10 десятин, лицам, имеющим не ме¬нее 1000 руб. наличных средств, притом исклю¬чительно христианской религии, так что туркестан¬ские и кавказские мусульмане, во многих местах
уже страдающие от малоземелья, воспользоваться

вновь орошенными участками не могут.

П Отдел земельных улучшений в 1913 г. про¬должал в высшей степени важныя работы по и з у¬чению и орошению Туркестана. В истек¬шем году обследовался бассейн Аму-Дарьи
было обследовано до 125 тыс. десятин в хивин¬ских владениях (в районе Куня-Дарьи) и около
200 тыс. десятин в Аму-Дарьинском отделе (в

Тураханском и Чимбайском участках). Одновре¬менно производились топографическия семки (ча¬стью маршрутная, частью инструментальная), почвен¬ныя, геологическия и гидрографическия иэыскания и
намечается, где можно, будущая сеть оросительных
каналов. Кроме того, вНагорной Бухаре и
и н а П а м и р е были обследованы правые притоки

р. Пянджа (верхней Аму-Дарьи) в целях устрой¬ства крупных водохранилищ по примеру американ¬ских. Наконец, были проиэведены рекогносцировки
<) О Романовском канале см. „Природа", 1913 г., декабрь.
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в пустыне Кызыл-Кум, в окрестностях
хребта Букан-Тау.

Один из работавших там геологов, Архан¬гельский в середине декабря прочитал в Имп.

Моск. Общ. Исп. Прир. о своих работах в  н и¬зовьях Аму-Дарьи, в Кызыл и Кара-Ку¬мак, доклад, вносящий много новаго в истори¬ческую геологию страны и в вопрос об Уэбое и
Сырыкамышской впадине. Интересно, что и здесь,

в Туркестане, он подметил то же явление а с и м¬метрии склонов (северный отлогий, южный
крутой), что было открыто Н. J1. Димо для По¬волжья.
Q Летом истекшаго года^были открыты в

Туркестане 3 новых метеорологиче¬ских станции на Памире, одна в Хивинском
ханстве, в г. Куня-Ургенче и увеличены расходы
на мет. ст. в Пишпеке и Нарыне.

□ В 1914 г. Главн. Упр. Земледелия предполагает
произвести опыты посева хлопчатника в
Семиречье.

О 28 - г о ноября вг. Верном было эа¬метное колебание почвы, повторившееся утром
29-го и сопровождавшееся подземнымь гулом. 20-го

д е к. в 1 ч. 30 м. ночи чувствовалось эначитель¬ное колебание почвы в г. Скобелеве.
Наконец, 25-го д е к. в 6 ч. 30 м. утра в
Ш е м а х е проиэошло эемлетрясение, имевшее
направление с юга на север.

Q В декабре о т к р ы т о товарное и пассажир¬ско движение по новой железно-дорож¬ной линии Кустанай — Троицк (Оренб.
губ.).

П Утвержден проект новой железной до¬р о г и (подезднаго пути) от ст. Мельниково
Сред. Аз. жел. дор. до каменноугольных копей кн.
Святополк-Мирскаго с ветвью н а сел. Исфара

(Кокандск. у.). Длина главной линии—54 вер. и вет¬ви на Исфару 6 вер. Дорога эта дает выход шу¬рабскому каменноугольному району Ферганы и про¬режет богатейшую Исфарийскую долину, вывозящую
огромное количество абрикосов (урюка).
О Блиэ ст. Мехов, на Домбровском уч.

Привислинских жел. дор. открыт второй
т о н н е л ь, 361 саж. длины.
□ По иэследованиям, проиэведенным летом

минувшаго года в долинер. Или около Бал¬хаша до Кульджи найдены в большом количе¬стве кубышки саранчи, особенно в китайских
владениях, где оне эанимают обширнуюплощадь.

ПДобыча солив Закаспийской области силь¬но возрастает: в 1912 г. здесь было добыто
3, 11 милл. пуд.; против 1, 14 милл. пуд. в 1911 г.

В том же 1912 г. в Ферганской обл. было добы¬то около 50 тыс. пуд. ванадиевой руды.
О В северной части Бессарабии, в Хотин¬ском у. найден скелет мамонта.

С. Григорьев.

БИБЛиОГРАФиЯ.

Новыя идеи в биологии. Непериодическое иэда¬ние, выходящее под ред.: проф. В. Л. Ваитра и
Е. А. Шульца. Изд. Образование. Спб. 1913. Сбор¬ник № 1, Что такое жизнь? Сборник № 2. Новое
в учении о нервной системе и. Сборник № 3. Смерть
и беэсмертие. Цена каждаго сборника 80 коп.
Перечисленные выше три сборника издательства

Образование под заглавием „Новыя идеи в биоло¬гии“ принадлежат к обширной серии, задуманной
этим издательством по одному общему плану. В
настоящее время кроме названных уже выпущены
пять сборников „Новыя идеи в математике", три
сборника „Новыя идеи в астрономии" *), шесть

сборников „Новыя идеи в фиэике", четыре сбор¬ника „Новыя идеи в химии“,три сборника „Естество¬знание в школе” и т. д.
Сборники биологической серии, уже вышедшие в

свет, несут заманчивыя названия: „Что такое
жизнь?“, „Новое в учении о нервной системе”,
„Смерть и безсмертие". Эти вопросы понятны и

близки для каждаго, кто имеет хотя бы самое смут¬ное представление об естествознании. Но можно опа¬саться, что общедоступность эаглавий введет мно¬гих в заблуждение,так как содержание сборников
*) См. „Природа" 1913 декабрь, Библиогр. отд.

ни в каком случае не может быть названо обще¬доступным. Очевидно, общедоступность и не входила
в намерения редакторов иэдания. Чтение большинства
статей требует предварительнаго энакомства с

основными фактами описательной биологии и фиэиоло¬гии, и не мало найдется таких статей, которыя и
для биолога-специалиста, закончившаго университет,
представят эатруднения. Многия „новыя идеи“ еще
так мапо проникли в нашу высшую школу, что
остаются неизвестными даже лицам, заканчивающим

„магистерские" экзамены, сдавший которые по россий¬ской системе представляется всезнающим.
Если бы под именем .биологов" определить

группу лиц, эакончивших или заканчивающих выс¬шую школу по этой специапьности, то конечно для
такой группы у нас в России и можно и нужно
издавать специальное издание, поставившее своей

целью периодически или в неопр. периоды энако¬мить читателей с успехами биологии.
Большинство статей, вошедших в сборники, пред¬ставляет из себя переводы работ иностранных
авторов. Знание языков у нас так слабо даже

среди спсциалистов, что многие, даже будучи в со¬стоянии читать английския, немецкия и французския
статьи, предпочтут прочесть их в русском пере¬воде. Однако для этого необходимо одно условие—
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доброкачественность перевода. К сожалению, однако,
некоторые из переводов разсматриваемой серии (в
особенности 1-го выпуска) не удовлетворяют этому
условию. Здесь не представляюгь исключения такия

выражения, как „исторический фон постулиру¬емой абсолютной автономности", или „холодный
процесс ассимиляции должен быть цианистым
соединением".

1. Сборник 1-ый „Что такое жизнь", носит не¬сколько отвлеченный характер. Он начинается

статьями Ру, который критикует попытки полу¬чать искусственным путем живыя существа. При¬соединяясь к критике Ру, мы все же думаем, что
цель была бы полнее достигнута, если бы критике

предшествовало конкретное и по возможности иллю¬стрированноо изложение более новых опытов ис¬кусственнаго создания организмов Ледюка, Ле-Дан¬тека или Бастиана и т. п. Параллельно не менее
отвлеченной статье Пржибрама „О эначении аналогии
между кристаллом и органиэмом" хотелось бы для
полноты и для бблыией конкректности видеть, напр.,

одну иэ статей о „Жидких кристаллах" Ле¬мана, воээрения котораго no сих пор польэу¬ются широким распространением, хотя пишуще¬му эти строки представляются нуждающимися в
поправках.

Следующия статьи должны осветить спор между

витализмом и механизмом, познакомить с неко¬торомы оттенками этих двух основных направле¬ний в биологии. He думаем, однако, чтобы нашлось
много чигателей, которые могли бы прочесть и по¬нять статью Дриша: „ Самостоятельность биологии, как
науки"; это одна иэ глав его труда, которыйдаже
взятый в целом и в подлиннике представляет
большия эатруднения для иэучения. Но, конечно, желая
познакомить с современным витализмом, редакция
должна была дать что-нибудь из сочинений Дриша,
самаго выдающагося представителя этого направления.

Читатель, конечно, почувствует облегчение, когда пе¬рейдет к более доступным статьям сторонников
механизма: Глээера, Лёба, Готье; только вряд ли
иэ последней статьи читатель уяснит себе, что
такое „параллелизм", как на то раэсчитывает
редакция. Бергсоновское понимание жизни иэлагается
в эаключительной статье сборника, принадлежащей
одному, из редакторов серии, Е. Шульцу.

Можно сомневаться в том, чтобы читатель, про¬читавший раэсматриваемую книгу, приблизился к
пониманию вопроса: „Что такое жизнь”. Для неспе¬циалиста, для студента одного из младших курсов,
напр., любой учебник физиологии даст гораздо
больше. Наэвание сборника слишком широко, чтобы
не. почувствовать разочарования, доведя чтение до
конца.

2. Сборник № 2-ой озаглавлен: „Новое в уче¬нии о нервной системе 1“ и заключает три статьи:
1) Г. Штрассер—0 неврах и неврифибриллах;
2) С. Рамон-Кахаль —Теория невробионов и 3) А.

Немилов—Спорные вопросы неврологии—а. Что та¬кое сон? б. Нервная секреция.
Интересная статья Штрассера представляет сводку

современных воззрений на гистологическую струк¬туру нервной ткани. Статья эта написана для специа¬листов и в ней нельзя разобраться, не проштуди¬ровав предварительно соответствующаго отдела в
в крупном учебнике гистологии. Редакция могла
бы облегчить иэучение этой статьи, иллюстрировав

ее несколькими десятками рисунков, но не восполь¬зовалась этим способом, чтобы расширить круг чи¬тателей. Вслед за этой статьей хотелось бы видеть
статыо о фиэико-химическом, коллоидальном со¬ставе нервной клетки и о физиологии передачи раз-

дражения по нерву, а также может быть статью
Циглера о нервной клетке, как основе беэусловных
и условных рефлексов. Получилась бы цельная
картина новых основ в учении о нервной сисУеме,
и тогда в следующих сборниках под тем же
заглавием можно было бы дать между прочим и
те две статьи, которыя включены в 1-ый сборник;

в особенности следовало бы отложить статью Не¬милова: вопросы о сне и о влиянии внутренней секре¬ции на нервную деятельность очень интересны, но
несомненно носят более узкий характер.
Необходимо было бы предварительно утвердить в

уме читателя представление об основной функции
нервной системы: связывать органы восприятия с

органами движения. У читателя, недостаточно подго¬товленнаго и не сумевшаго справиться со статьей
Штрассера, произойдет полная путанница в пред¬ставлении о нервной системе, когда он прочтет
следующее утверждение Немилова: .Теперь нервная
система не только утратила свое былое эначение
центральнаго органа, которому подчинены остальныя
части тела, но и самую специфическую деятельность

ея пытаются свести к явлениям внутренней секре¬ции“ (стр. 129). Конечно, это—крайнее увлечение мод¬ной теорией, против котораго не можегь не проте¬стовать каждый физиолог, иэучащий передачу раз¬дражения по нерву. И зоопсихологу будет очень
трудно строить сравнительную психологию истинктов,

исходя из такого представления о нервной системе.

Теория невробионов Рамон-Кахаля представляет,

по нашему мнению, также увлечение модными по¬исками эа мелкими биологическими единицами—увле¬чение малоценное с точки зрения и нервной физио¬логии и зоопсихологии.
3. Вопросу о „смерти и безсмертии” предполагает¬ся посвятить не одну, а несколько книжек. Полр¬вина настоящаго выпуска занята переводом клас¬сической статьи Вейссмана „О жизни и смерти".
Статья эта написана уже четверть века назад, что

не мешает ей однако быть интересной и для со¬временнаго читателя; основная идея Вейссмана, как
иэвестно, эаключается в том, что одноклетные

органиэмы и зачатковыя клетки многоклетных—

безсмертны, и только телесныя клетки последних

обречены на смерть. В следующей статье Майноть
развивает теорию старости, которая, по его мнению,

обусловливается постепенной дифференцмровкой про¬топлазмы; этот автор резко критикует воэзре¬ния на старость И. И. Мечникова, которым однако,
в' настоящем сборнике, к сожапению, не уделено
места.

Против взглядов Вейссмана воэражает и Р. Герт¬виг, который находит по крайней мере .частич¬ную“ смерть и у одноклетных организмов и в
зачатковых клетках многокпетных. В неболь¬шой заключительной статье Е. Шульц излагает

свою теорию „молодения", которое является противо¬положностью „старения”. Изложение вэглядов Меч¬никова, Ж. Лёба и др. оставлены, очевидно, до сле¬дующаго сборника.
Заканчивая обзор „Новых идей в биологии",

пожелаем успеха этому изданию, которое должно

занять прочное место в русской естественно-исто¬рической литературе. Хотелось бы, чтобы в сле¬дующих выпусках больше места отводилось иллю¬страциям, которыя придают более конкректный
характер иэложению и облегчают работу читателя.
Расходы по изготовлению клише, конечно, окупятся

благодаря расширению круга читателей.

О П о Нин' Кольцов



Жизнь человека до рождения. М. Л. Еолосоо.
Цена 40 коп.

Автору пришла счастливая мысль написать попу¬лярный очерк внутриутробной жиэни человека, так

как в нашей литературе не существует популяр¬ной книги, достаточно хорошо знакомящей с основ¬ными чертами истории развития человеческаго орга¬низма.
Автор дает достаточно материала, могущаго по¬знакомить любознательнаго читателя с вопросом.
Он дает 17 рис. в тексте и снабжает их про¬странными обяснениями (иногда в целую страницу
болыиого формата и убористаго петита); это одна

из положительных сторон книжки, очень облег¬чающая читателю воэможность рлзобраться в изла¬гаемом.
Однако книга не лишена недостатков. Автор не

вполне продумывает материал, недостаточно тща¬тельно относится к тексту; часто говорит ненуж¬ное, что к делу совсем не относится, иногда дает
неточныя указания. В особенности много неточно¬стей в первой всупительной части, где автор, по¬видимому, наименее компетентен.
Возьмем несколько примеров: „На рис. 1, гово¬рит автор (стр. 5), вы видите такое животное. Это
амеба. На рисунке она увеличена во много, много

раз, и вы можете себе представить, как неэначи¬тельна величина амебы в действительности". Что
эначит это: „много, много“? He проще ли м
убедительнее было бы прямо указать множитель
увеличения?
Далее автор повторяет только что сказанное.

„Амеба—одноклеточное существо“. Почему существо,
а не животное?
На след. стр. он упоминает о „разнообразных

явлениях”, которых совсем не касается. To же и
и на стр. 9 (о способах размножения).
Автор утверждает беэ всякаго основания, что

конюгации у простейших подвергаются организмы,
потерявшие способность к размножению делением
(стр. 9.).

Из слов автора можно заключить, что у живот¬ных вообще половыя клетки образуются в раэных
особях, в мужской и женской, и что у всех жи¬вотных для воспроизведения потомства необходимо
взаимодействие мужской и женской особей. Как

будто не существует у животных ни гермафроди¬тиэма, ни партеногенезиса.
Совершенно напрасно, без всякой нужды, упо¬требляются сомнительныя сравнения, без которых
вполне можно бы обойтись. В результате вместо

желательной доступности и ясности получается пута¬ница и многословие.
Странным представляется мнение автора (стр. 9),

что рис. 2, изображающий деление амебы в шести

стадиях, если его разсматривать с последней ста¬дии к первой, будет представлять конюгацию. Та¬кое упрощение дела едва ли желательно.
Недостаточно обоснованно эвучит, напр., и сле¬дующее утверждение автора:

„Само собой понятно, что как эмбриология, так и

акушерство близки друг к другу по своим зада¬чам и вероятно в будущем сольются воедино и
образують новую науку, которая будет руководить
зарождением и внутриутробным развитием человека
и в конце-концов создаст новое человечество:

эдоровое, счастливое и радостное" (стр. 3).

Кто бы могь поверить, что счастье и радость че¬ловечества зависят от соединения эмбриологии с
акушерством.

В. Грацианов.

Техника постановки химических опытов.

В. П. Верховскгй. Пособие для преподавателей, ла¬борантов, а также для лиц, самостоятельно изу¬чающих химию. Спб. Издание Т-ва И. Д. Сытина.
1911—1913. В двух частях. Хиии-|—660 стр. 364

рис. Ц. 3 р. 50 к.

На русском языке нет полных и подробных
руководств к постановке классных опытов по

химии и фиэике. Преподавателям приходится оты¬скивать материал в русских и иностранных жур¬налах или обращаться к иностранным руковод¬ствам, которыя далеко не всегда дают то, что нуж¬но начинающим педагогам. Теперь этот пробел
по химии заполняегь прекрасная во всех отноше¬ниях книга В. Н. Верховскаго.

„Техника постановки химических опытов"—впол¬не оригинальный труд, которкй может быть по¬ставлен в ряду лучших иностранных книг, трак¬тующих о химическом и физическом эксперименте.
В первой части даются сведения о лаборатор¬ном положении и об оборудовании его всем не¬обходимым. Здесь обстоятельно разработан во¬прос о вытяжных шкафах, о проводе воды, газа
и электричества; подробно говорится об источни¬ках тепла, химической посуде, стекле и работах

с ним; не оставлены без внимания как измери¬тельные приборы, так и различные приборы, имею¬шие то или иное специальное назначение; наконец,
в книге можно найти много ценных указаний о
ведении лабораторнаго хозяйства.
При описании отдельных опытов во второй части

автор, в большинстве случаев, следует „Элемен¬тарному курсу химии" С. Саэонова и В. Верховскаго
и, что надо признать очень удачным, отчетливо про¬водигь грань между подготовкой опыта и самым его
выполнением в классе.

Каждый вопрос, к которому подходит автор,

разработан им до конца, с исчерпывающею пол¬нотою, обнаруживая большое знание дела, огром¬ную опытность и удивительное мастерство в экспе¬риментапьной технике. Все опыты и установки, о
которых говорит автор, им неоднократно про¬верены и испытаны на практике, и при описании
опытов всегда сообщают „секрет" успеха. Этим
книга Верхойскаго выгодно отличается от многих

других руководств. Автор не довольствуется опи¬санием установок в наиболее совершенной фор¬ме, а дает указания на воэможныя упрощения,
прекрасно зная те скромныя условия, в которых
часто приходится работать русским педагогам.
Простота, наглядность и часто дешевизна — вот

те стимулы, которые руководят автором, стремя¬щимся научить производству подчас очень сложных

опытов с простейшими приспособлениями. Препода¬ватели найдут в руководстве Верховскаго приблизи¬тельную стоимость многих предметов и материалов
и адреса фирм, от которых их можно достать.

Все описания сопровождаются прекрасно выпол¬ненными оригинальными рисунками.
Еще одно замечание. Вся первая часть книги ка¬сается вопросов, которые играют существенную

роль не только при преподавании химии, но и физи¬ки. Также и во второй части найдется не мало инте¬ресных опытов, обычно показываемых на уро¬ках физики (физическия свойства воды и металлов,
растворы, диффузия, электролиз и др.).

Книга Верховскаго, несомненно, отвечает на¬зревшей потребности и должна стать настольной кни¬гой каждаго физическаго и химическаго кабинета.
П. Знаиенсний.

□ □ □
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имени А. Л. ШЯНЯВСКАГО.

Исторический очерк возникновения и развития университета.— Слушатели. — О-во взаимопо¬мощи.—Учебные планы и программы лекций и практических эанятий.
Москва. 1914 г. 268 стр. Цена 75 ноп> Склад издания: 3-я Тверская-Ямская, д. 56, кв. 26.
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ТАМ ЖЕ, НА СКЛАДе, ИМеЮТСЯ РАНеЕ ВЫШЕДШиЯ:

Б. И. СЫРОМЯТНИКОВ. Краткий обзор и указатель литературы по истории государ¬ственной власти в России. М. 1913 г. 26 стр. Ц. 20 к.
Г. В- ВУЛЬФ. Кристаллы, их основныя свойства и образование. Курс, читанный в
М. Г. Н. университете им. А. Л. Шанявскаго (литографиров.). М. 1913 г. 162 стр. Ц. 1 р. 75 к.
н. к. кольцов. Болотная лихорадка (малярия) и комары. М. 1913 г. 31 стр. Ц. 16 коп.
Выписывающие непосредств. со склада на сумму более 1 руб. эа пересылку не платят при
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В ноябрьском и декабрьском номерах „Природы“ за прош. год вхрались сл Ьдующия опечатки:
Статья проф. A. Е. Чичибабина „Белковыя вещества и пути к их синтеэу" (ноябрь); стр. 1283, 3-я стр.

снизу напеч.—-„крупных", следует—„куриных“; стр. 1287, 19-ая стр. сверху напеч.—вбольшее“, следу¬ет — „меньшее“; стр. 1290, 23-я стр. снизу напеч.—„амидо-угольный“, следует—„амида угольный“.
Статья проф. Л. А. Тарасевича.—„25-летний юбилей Парижскаго Пастер. Инст.“ (декабрь): стр. 1472,

17-ая стр. сверху напеч.—„совершены”, следует—„завершены*; стр. 1475, 22-ая стр. сверху напеч.-^¬яФонарь“, следует—„Фигаро"; стр. 1477, 10-ая стр. сверху напеч. —„странам“, следует —„сторонам“.

Иэдатели: Изд-во „ПРИРОДА11. Редакторы: ^ д.‘ Т^рас^ич!^'
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Содержание статей за 1913 г.
Проф. Jи. В. Писаржевский. Новыя данныя к вопросу о превращении элементов;—проф. Г. Линк.

Круговорот веществ в истории земли; — проф. Г. В. Вульф. Прохождение Рентгеновских лучей через
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электричестве;—прив.-доц. Я. И. Ющенко. Сущность душевных болезней;—М. Ландрие. Искусственная культура
яйца млекопитающих и сперматозоидов птиц;—Ф. Мевес. Птицы и охранительная окраска бабочек;—
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Я. Я. Михайлов. Поглощение света в космическом пространстве;—Я. Думанский. Коллоидальные растворы;—
Яртур Гамм. Наша атмосфера;—Б. Беркенгейм. Победа над „невесомым";—проф. П. И. Бахметьев.

В поисках за • • Л. П. Кравец. О культуре тканей вне организма;- проф. Э. Бордаж. Наследствен¬ность и теория мутаций;—Я. Я. Волков. Жозеф-Луи Лагранж;—проф. Н. Я. Шилов. Современное положение
вопроса о превращении элементов;—проф. Г. В. Вульф. Рентгеновские л>чи и кристаллы;—Я. Р. Кириллова.
Радиоактивность и возраст минералов;—и. Лукашевич. Циклы размывания;-проф. М. М. Новиков. Дарвиг.»
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болезней;—М. И. Гольдсмит. Искусственный партеногенезис.—Г. Я. Тихов. Мерцание звезд, его запись и

воспроизведение.—Я. Е. Мозер. Баланс связаннаго азота в природе и источники его пополнения.—Я. Е. Фер¬сман. Явления диффузии в земной коре.—Проф. К. И. Котелов. Материализация электронов.—Проф. В. В.
Завьялов. Инстинкт и разум.—В. М. Ярнольди. О прививочных помесях и растительных химерах.—

Проф. С. В. Яверинцев. Новый метод доказательства родственных отношений между различными орга¬низмами и новая теория наследствен.—Прив.-доц. д-р Л. Лихвитц. Новыя изследования по пути разрешения
старой проблемы питания.—Прив.-доц. П. Ю. Шмидт. Размножение протея.—Б. М. Беркенгейм. Присуждение
премии Нобеля по химии в 1912 году.—Изследование высоких слоев атмосферы и работы L. Telsserenc

de Bort'a.—С. Покровский. От Камы до Вычегды. П. Я. Бельский. Образование материков;—Ф. Н. Краше¬нинников. Климент Яркадьевич Тимирязев;—проф. В. В. Завьялов. Mope и жизнь;—В. Л. Омелянский.
О микробах, связывающих свободный азот атмосферы;—проф. Н. К. Кольцов. Мыслящия лошади;—проф.
Н. М. Кулагин. Памяти проф. П. И. Бахметьева;—и. Ф. Полак. Загадка кометы Энке;—проф. О. Д. Хвольсон.

О числе мировых агентов;—проф. П. И. Бахметьев. Иллюстрация применения математики в области био¬логических наук; — пр.-доц. Г. П. Зеленый. Психическия реакции животных, как обект естествознания;—
проф. Я. Е. Чичибабин. Белковыя вещества и пути к их синтезу; — Д-р Я. Штанге. Младенческие годы
химии;—С. Г. Григорьев. Д. Н. Янучин;—П. В. Циклинская. Роль бактерий в кишечном канале человека
и животных;—В. Лебедев. Как борется Ямерика с вредными насекомыми;—проф. К. Д. Покровский.
Солнечная обсерватория на горе Вильсон;—Я. Е. Ферсман. Изумруды Урала;—М. Д. Залесский. Новый

метод изучения строения ископаемых углей; — проф. И. И. Мечников. Туберкулез; — Ив Делаж. Воз¬можен ли партеногенез у человека;—засл. проф. И. Я. Каблуков. Из воспоминаний о деят. Императ.
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С 1-го ЯНВДРЯ1914 г. подпискп на ежемес. журн. мЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛ!ОТЕКА-ПРИРОДА“ И „ОСНОВНЫЯ НДЧДЛА ЕСТЕСТВ03НАНиЯ“ прекращпется.
В 1914 г. серии книг под теми же навваниями будут выход. НЕПЕРиОДИЧЕСКИ.

Б 1913 году выихлп следующия испиги:
я) вь серии ,,БИБЛиОТЕК А-ПРИРО ДА“ :

Проф. К. ГИЗЕНГНГЕН. Оплодотворение и явления наследственности в
растительном царстве. С 30 рис. Перевод поя редакцией проф. В. Р. Заленсиаго.
Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп. о
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Зеил. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотен средн. учебн. завед.
Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и наследственность. С 35 рис. Перевод

И. П. Сазонова под редакц. д-ра мед. Л. Я. Тарасевича. Цена 50 коп., с перес. 70 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении безплатных

народных читален и библиотек.
Ф. СОДДИ. Материя и энергия. Перевод с английскаго С. Г. Займовскаго под

редакцией, с пееисл. и примечаниями Николая Морозова. ииена 70 к., с э перес. 90 к.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотек

средних учебных заведений.
Д-р Г. фсн БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН. Из истории происхождения человечества.

Первобытный человек до и во время ледниковой эпохи в Европе. С 108 рис.
Перевод под редакиией проф. Е. Я. Шульца. Цена 70 коп., с пересылкой 90 коп.

Д-р В. Р. ЭККЯРДТ. Климат и жизнь. Перев. В. Н. Розанова под редакц.
Я. Я. Крубера. Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.

Р. ФРННСЭ. Микроскопический мир пресных вод. Перев. Я. Л. Бродскаго
под редакцией Н. К. Кольцова. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТЯН. *) Ископаемыя растения. Перевод прив.-доц. Я. Генкеля.
Цена 1 руб., с пересылкой 1 р. 20 коп.

Проф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В. МНРКВЯЛЬД. *) Видимые и невидимые
лучи. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.

б) вь серии „ОСИОВНЫЯ НАЧАЛА ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ“:

Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия картины мира. С 28 рис. Перевод О. Писар¬жевской под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго. Цена 50 коп., с перес. 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслужив. внимания при пополнении библиотек

средн. учебн. заведений.
Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. призн. заслужив. внимания при пополнении ученических библиотек

мужск. средн. учебн. заведений.

Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, мировой эфир. С 32 рисунками. Перев^д
Э. В. Шпольскаго под редакцией Т. П. Кравеца. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.
Учен. Комит. Главн. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотек средн. учебн. завед.
Учен. Комит. Мин- Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотек

средн. учебн. завед.

ВИЛЬЯМ РЯМЗНЙ. Элементы и электроны. Перевод с английск. Я. Рожде¬ственскаго под редакцией и примечан. Николая Морозова. Цена 60 к., сь перес. 80 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении ученических

библиотек средн. учебн. зявед.

ЧЯРЛЬЗ СЕДЖВИК МЯИНОТ. Современныя проблемы биологии. С53 рис.
Перевод с немецкаго В. Н. Розанова и В. Коппа под ред. д-ра мед. Л. Я. Тарасевича.
Цена 60 коп., с пересылкой 80 коп.

Проф. ЛЕСЛИ МЕКЕНЗИ. Здоровье и болезнь. Перевод С. Г. Займовскаго
под редакцией д-ра мед. Л. Я. Тарасевича. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

Проф. КИЗС. Тело человека. Перевод П. П. Дьяконова под редакцией
Я. Я. Дешина. Цена 90 коп., с пересылкой 1 р. 10 к.

В. БЕЛЫ11Е. Материки и моря в смене времен. Перев. В. Н. Розанова
под редакц. Я. Я. Чернова. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

СВЯНТЕ ЯРРЕНиУС. Представение о строении вселенной в различныя
времена. Перев. под редакц. проф. К. Д. Покровскаго. Цена 1 р-, с перес. 1 р. 20 к.

Полный комплект той или другой серии высыл. no получ. 4 р. 75 к,; наложен. плат.—на 10 к. дороже-
Подписчики журнала „Природа“ при выписке одновременно не менее двух

книг названных серий за пересылку не платят; полный комплект той али другой
серии высылается подписчикам „Природы“ no получении 4 р.

При выписке книг или комплектов тех же серий в изящныхь тисненных
переплетах к цене каждой книги прибавляется no 20 коп.
АДРЕС Издательство „Природа", Москва, Мясницкая, Гусятников пер., 11.

*) Книги, обозначенныя звездочкой, находятся в печати и вскоре выйдут с свет.

Тнп.Т-ваИ.Н.КУШНЕРЕВиК» Москва..


